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Значен1е льноводства и его доходность. „Льноводство 

у насъ, вь Роси, является одной изъ важныхъ отраслей сель- 

скаго хозяйства. Продукты льноводства составляютъ предметь какъ 

внутренняго потребленля, такъ и очень значительнаго вывоза за гра- 
ницу. Росейя производитъ ежегодно льняного волокна свыше 20 мил- 

моновъ пудовъ, на сумму около 100 милмоновь рублей, при чемъ 

три четверти этого количества вывозятся за границу. Льноводствомъ, 

главнымъ образомъ, занимается населеше сл$дующихь губерний: 

Псковской, Лифляндской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Ви- 

тебской, Костромской, Ковенской, Владим1рской, Вологодекой, Пе- 

тербургской, Курляндской, Вятской, Новгородской, Московской, Ни- 
жегородской, Могилевской, Калужской, Пермской и Виленской. Въ 

послЗднее время льноводство начало распространяться и въ Сибири. 

Въ указанныхь губерн!яхь ленъ воздфлывается для получен1я во- 

локна и сфмянъ, но главное вниман!е обращено на производетво во- 

локпа, которое и даетъ большую часть дохода. Преобладающее зна- 

чене имЪеть льноводство крестьянское, частновлад льческое же раз- 
вито сравнительно мало. Льноводство является серьезнымъ под- 

спорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствЪ, доставляющимъ деньги осенью, 

когда въ нихъ ощущается особенная нужда какъ для уплаты раз- 
личныхъ повинностей, такъ и для удовлетворен!я всевозможныхъь 

хозяйственныхъ нуждъ, до покупки хлЪба включительно. Кром$ того, 
обработка льна даетъ крестьянамъ возможность занять свободныя 

рабочая руки по окончани полевыхъ работъ, и не искать заработка 

на сторон%. 

Насколько значителенъь заработокъ населен1я отъ возд5лываня 

льна, можно судить по слфдующимъ даннымъ: въ Псковской губер- 

нши онъ доходить до 7 миллюновъ рублей, въ Ярославской—около 

6 миллюновъ рублей, вь Тверской—10 миллюновъ 800 тысячъ руб., 
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въ Вятской— до 5 миллюновъ 200 тысячъ руб., въ Вологодекой— 3% 

миллона рублей *). Что касается доходности отъ льноводства, то 

она колеблется въ очень широкихъ предфлахъ—отъ н%Ъсколькихъ 

рублей до 100 рублей и болБе съ десятины. Такъ средейй доходъ съ 

десятины льна составляетъ, напр.: въ Грязовецкомъ уфздЪ, Воло- 

годской губерёйи, около 90 рублей, въ Вологодскомъ уфзд% около 

60—70 руб., въ Мышкинскомъ, Пошехонскомъ, Любимскомь и 

Ярославскомъ уфздахъ, Ярославской губерыйи, отъ 60 до 80 рублей, 

въ Отарицкомъ уфздЪ, Тверской губерни, оть 48 до 107 рублей, 

въ Ржевскомъ—до 68 руб., въ Зубцовскомъ—80 рублей. 

Необходимость введен1я травосфян1я на поляхъ. Въ 

большинств$ губернй, занимающихся льноводствомъ, ленъ высф вается 

преимущественно въ яровыхъ поляхъ, посл$ ржи. Почти повсемфстно 

въ крестьянскихъ хозяйствахъ существуетъь трехпольный сЪво0бо- 

ротъ, съ дфлешемъ полей на три части: паровое, озимое и яровое. 

Въ послфднее время замфчается р$зко бросающееся въ глаза 

уменьшеше урожаевъ льна. Среднимъ урожаемъ льна съ десятины, 
на крестьянскихъ земляхъ, теперь можно считать не болфе 20 пу- 

довъ, тогда какъ въ прежне годы среднй урожай доходилъ до 25 

пудовъ волокна и болБе съ десятины. 

Причиной понижен1я урожаевъ является недостатокъ удобре- 

в1я для поддержаня плодородля почвы на должной высот$ и частый 

возвратъ льна на прежнее м$ето (черезъ два года) въ сЪвооборот$, 

благодаря чему происходитъ постепенное, изъ года въ годъ, исто- 
щен1е земли, что и влечеть за собою не только уменьшене уро- 

жаевъ льна, но и всЪхъ остальныхъ воздфлываемыхъ растенй. Чтобы 

избЪжать этого и въ конецъ не истощить землю, надо позаботиться 
о доставлени ей надлежащаго удобревя. 

При недостаткЪ естественныхь луговъ и пастбищь, конечно, 

крестьяне не имЪють возможности содержать достаточное количество 

скота, который бы производилъ потребное количество навоза для под- 

держашя плодородя почвы. Но извфстно, что клеверъ и друмя род- 

ственныя ему бобовыя растенйя имфютъ свойство обогащать почву 

однимъ изъ важныхъ для жизни растен!й питательнымъ веществомъ— 

азотомъ. При посфвЪ клевера на поляхъ явится возможность полу- 

чать большее количество корма, и поэтому содержать больше скота, 

*) Льноводетво и льняная промышленность въ Росеш, докладъ Совъта 

Вееросыйскаго общества льнопромышленниковъ, стр. 2. 
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благодаря чему почвф будетъ доставляться большее количество есте- 
ственнаго удобрен1я— навоза, что повлечетъ за, собой, вмфстВ съ луч- 

шей обработкой земли, повышеве урожаевъ, и поэтому большую 

обезпеченность крестьянскато населен1я. При примфненши тразво- 

сЪяшя на поляхъ представляется полная возможность производить 

посфвы льна по клеверу и не такъ часто возвращать его на преж- 

нее м%сто. Вефмъ извфетно, что самые лучше урожаи льна какъ 

количествомъ, такъ и качествомъ волокна, получаются съ крёпкихъ 

земель новей и клеверищъ. Поэтому необходимо всБми силами ста- 

раться заводить травосфяе на поляхъ съ переходомъ отъ трех- 

полья къ болЪ^ правильнымъ многопольнымъь сфвооборотамъ. Въ 

этомъ, главнымъ образомъ, и заключается спасеше льноводетва, отъ 

неизбЪжнаго его паден1я, да, и всего вообще крестьянскаго хозяйства. 

Различные виды льна, требован1я его къ климату и 

почв. Сфвооборотъ. Ленъ-—растеве однолФтнее (яровое); суще- 

ствуютъ также и друте виды льна-многолЪтняго; но этотъ посл дн 

для насъ не имфетъ никакого значения, такъ какъ въ Рос@и онъ 

не воздфлывается. 

Обыкновенный ленъ имфетъ двЪ разновидности: долгунецъ и куд- 

ряшъ. Первый разводится для полученля волокна и сЗмянъ, а вто- 

рой только лишь для сфмянъ и воздфлывается исключительно въ 

южной части Росси. Стебель льна-долгунца прямостояций, не им$ю- 

щЙ боковыхъ побЪфговъ и лишь у самой вершины развЪтвляюцщййся 

на н$еколько вфточекъ, несущихъ сфменныя головки, дающая срав- 

нительно немного сЪмянъ. Длина стебля достигаетъ до 6 четвертей 

и бол$е. Ленъ-кудряшъ, наоборотъ, сильно вЪтвистъ, при чемъ по- 

бЪги начинаются близко отъ земли, такъ что главный стебель имфетъ 

очень незначительную длину, до 2 четвертей, и поэтому даеть ко- 

роткое грубое волокно; зато сЪмянъ получается очень много: при 

хорошемъ урожа$ до 100 и болБе пудовъ съ десятины. Главный 
веретенообразный корень льна, при глубокой обработк$ пашни, до- 

стигаеть довольно значительной длины, оканчиваясь очень тонкими 

нитевидными мочками. По изслфдованямъ белы]йскихъ льноводовъ, 

корень льна можетъ настолько углубляться въ почву, насколько сте- 

бель вырастетъь надъ поверхностью земли; но это возможно лишь 

при очень тщательномъ глубокомъ разрыхлени пахотнаго елоя почвы. 

Кром обыкновеннаго льна долгунца съ голубыми цвфтами, 

существуеть еще ленъ съ бЪлыми цвфтами, такъ называемый аме- 

рикансьй, стебель котораго также достигаеть значительной длины 
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и даеть хорошаго качества волокно; но этотъ ленъ у наеъ въ Рос- 

и не воздфлывается. 

Ленъ-долгунецъ, для успфшнаго своего произрастан1я, тре- 

буеть умфренно-влажнаго климата. Лучше всего онъ удается въ 

тЪхъ м%етпостяхъ, которыя изобилуютъ рЪками, озерами и другими. 

а) долгунецъ. 6) кудряшъ. 

Рис. 1. Ленъ долгунець и ленъ кудряшъ. 

водными источниками. Для посфвовъ льна наиболФе подходящими 

являются мфста, защищенныя отъ изсушающаго вяня сильныхъ 

вЪтровъ, вблизи лЪсовъ и другихъ естественныхъ загражден!й, какъ-то: 

кустарниковъ, пригорковъ, холмовъ и т. п. На низкихъ сырыхъ 
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м$фстахъ, въ особенности въ мочливые годы, ленъ удаетея плохо 

и ждать боле или менфе посредственнаго урожая отъ него нельзя. 

Такъ же мало пригодны подъ посфвы льна и м$ста возвышенныя, 

открытыя дЪйстыю вфтровъ. На такихъ мФетахъ ленъ будеть стра- 

дать отъ излишней засушливости въ годы сух1е, съ малымъ коли- 
чествомъ дождей. Ленъ любить, чтобы ему было предоставлено до- 

статочное количество влати, и положительно не переносить засухъ. 

Что касается почвы, то наиболБе подходящими считаются су- 

глинистыя и супесчаныя земли. На чисто песчаной, известковой, 

глинистой, а также тучной черноземной, торфяниетой и другихъ 

тяжелыхъ почвахъ ленъ родится плохо; вс$ же прочя земли при- 

годны для воздфлывав1я льна. 

Ленъ можетъ хорошо родиться посл$ ржи, овса, корнеплодовъ 

и картофеля; особенно же хорошо онъ удается поелф клевера, на, 

нови и перелогахъ. 

Для обезпечешя хорошихъ урожаевъ льна и во изб жаве исто- 
щег!я почвы, при большихъ посфвахъ льна, его не сл$дуетъ сФять 

на прежнемъ м%стЪ ранфе какъ черезь 5—6 лётъ. Поэтому при 

посев въ яровомъ поль послф ржи, при трехпольномъ с$воо0бо- 

рот$, необходимо раздЪлить яровое поле на дв$ части: одну занять 

льномъ, а другую засять прочими яровыми хлфбами. Черезъ два 

тода, когда опять это поле должно быть занято яровыми, ленъ сл- 

луеть сФять на томъ мфстЪ, гдф два года тому назадъ были по- 

сЗяны яровые хлЪба, а тамъ, гдЪ былъ ленъ, нужно сфять осталь- 

ныя яровыя растеня. При такомъ чередован!и растешй, ленъ бу- 

деть возвращаться на прежнее мЪсто черезь 5 лтъ. 

Для крестьянскихъ хозяйствъ наиболфе подходящими ©$в00бо- 

ротами при воздфлывани льна являются: а) четьрехпольный яро- 

славский съвооборотз съ восъмилфтней см$ной—1) паръ, 2) рожь 

съ клеверомъ, 3—4) клеверъ, 5) яровое, 6) паръ 7) рожь безъ кле- 

вера, 8) яровое, при чемъ ежегодно четвертая часть всей пашни 

будетъ подъ рожью, четвертая часть подъ яровымъ, четвертая часть 

подъ паромъ и четвертая часть подъ клеверомъ, и 6) восьмиполь- 

ный волоколамекй, по существу тожественный съ ярославскимъ; при 

послфднемъ сФвооборотЪ вся пахотная земля дфлится на восемь по- 

лей, изъ которыхъ два поля ежегодно занимаются рожью, два поля 

яровымъ, два поля паромъ и два поля клеверомъ, при чемь вле- 

веромъ засфвается ежегодно лишь одно изъ ржаныхъ полей. 
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Удобрен1е. Лень хорошо удается тогда, когда почва обла- 

даетъ достаточнымъь плодородемъ, т.е. хорошо удобряется. На 
почв$ же тощей, плохо удобренной, и урожаи льна будуть полу- 

чаться плохе. Если не хватаетъ естественнаго удобреня— навоза 
для удобрен1я паровыхъ полей въ достаточной мфрф, то для обез- 
печеня хорошихъ урожаевъ непосредственно подъ ленъ необходимо 

примзнять искусственныя минеральныя удобрен!я, такъ какъ свЪ- 
жаго навознаго удобреня ленъ не выноситъ. Ленъ, какъ и всякое 

‚другое растеше, требуетъ, главнымъ образомъ, трехъ питательныхъ 
веществъ: фосфорной кислоты, кали и азота. Эти питательныя ве- 
щества, внесенныя въ небольшомъ количеств при недостаточномъ 
удобрен1и навозомъ, и можно пополнить разсыпкой минеральныхъ 
удобрительныхъ туковъ (порошковъ). Изъ искусственныхъ минераль- 

ныхъ удобренй, содержащихъ фосфорную кислоту, наиболЪе упо- 

требительны суперфосфатъь и томасшлакъ, изъ содержащихъ кали— 

30% камйная соль и каинитъ, и изъ заключающихъ азотъ-—чил ская 

селитра. При поефвахъ льна по клеверу, удобрев1я чилйской се- 
литрой не требуется, такъ какъ клеверъ, самъ по себЪ, обогащаетъ 

почву азотомъ. При посфвахъ по нови и на залежныхь земляхъ 

удобреше вефми вообще минеральными туками является излишнимъ, 
въ виду того, что тавя почвы обладаютъ и безъ того достаточнымъ 

плодоромемъ для производства хорошихъ урожаевъ льна. Ленъ въ 
особенности требуетъь много кали и истощаетъ землю по отношен!ю 
въ этому питательному веществу, поэтому вс$ калйныя удобреня . 

приносять очень большую пользу. Помимо указанныхъ выше кал1й- 
ныхъ удобревй существуютъь и друйя, изъ которыхъ печная зола 
является однимъ изъ дешевыхъь и хорошихъ удобревй подъ ленъ. 

Наконец, нужно указать еще на одно дешевое и очень полезное 
подъ ленъ удобрене, а именно—обыкновенную поваренную соль. 
Хотя она и не вносить непосредственно никакихъ нужныхъ для 

льна питательныхь веществь, но способствуетъ увеличению плодо- 
родя почвы и, благодаря этому, повышеню урожаевъ. Особенно по- 

лезно примфнять ее на залежныхъ земляхъ и новинахъ. Для полнаго 
удобревя, т. е. удобреня, доставляющаго вс% три питательныя ве- 
щества, можно рекомендовать суперфосфатъ, 30% камйную ‘соль 

и чилйскую селитру. Суперфосфата на десятину требуется отъь 24 

до 30 пуд., въ зависимости отъ того, больше или меньше употребля- 

лось навоза для удобреня парового поля, калЙной соли—отъ 9 до 
12 пудовь и чилйской селитры—4—6 пудовъ на десятину. ЗдЪсь 
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нужно замфтить, что на почвахъ легкихъ, болфе тощихъ, нужно вно- 

сить большее количество удобрен!й; на, почвахъ же тяжелыхъ—мень- 

шее. Тяжелыя суглинистыя почвы содержать достаточное количе- 

ство кали, и поэтому въ калйныхъ удобрешяхъ мало нуждаются. 

Ве эти три удобрительныхъ тука разсыпаютея весною: суперфос- 

фать и камйная соль за нед$лю или двф до поефва, а чимйская 

селитра непосредственно передъ самымъ посЪвомъ. При прим$не- 
ни томасшлака, котораго на десятину требуется отъ 35 до 40 пуд., 

вмЪсто суперфосфата, и каинита въ количеств 30—35 пудовъ на 

десятину вмЪсто камйной соли, ихъ нужно разсыпать съ осени; 

хотя каинитъ можно вносить и весною, но возможно раньше. Зола 
въ количествЪ отъ 30 до 50 пудовъ на десятину такъ же разеы- 

пается осенью. Поваренная соль вносится передъ самымъ посфвомъ 

и ея требуется отъ 12 до 15 пудовъ на десятину. Разсыпаль удоб- 

реня необходимо возможно тщалельно и равном$рно по всему полю; 

чтобы они не разносились вфтромъ, разсыпку нужно производить 

въ пасмурную безв5треную погоду. ПоелБ разсышки удобреше сл$- 

дуеть хорошенько разм$шать въ почв при помощи боронованя. 

Лень, посфянный по искусственному удобрен!ю, отличается бо- 

лфе роскошнымъ развитемъ, бываеть значительно гуще, ровн%е, 

длиннфе, боле темной окраски, что указываетъ на здоровый ростъ, 

корни сильнфе развиты, съ большимъ количествомъ мочекъ, глав- 

ныхЪ органовъ питаня, и болЪе головисть. Ленъ по удобреню 
меньше страдаеть отъ нападеня вредныхъ нас$комыхъ, почти не 

подверженъ никакимъ бол$знямъ, и въ конечномъ результатЪ даетъ 

несравненно больш! й урожай, избытокъ котораго вполн$ окупаетъ 

произведенныя затраты на минеральные туки и еще даетъ чистый 

барышъ. КромЪ того, почва, удобренная подъ ленъ, по сняти уро- 

жая, еще содержитъ излишекъ питательныхъ веществъ, который ока- 

зываетъ благоприятное дЪйстие на послБдуюцщия растенйя на дру- 

гой ГОДЪ. Е 

Минеральныя удобреня можно покупать въ земскихъ сельско- 

хозяйственныхъ складахъ. Мноче изъ земскихъ складовъ отпускаютъ 

удобрен1я въ кредитъ, съ разерочкою платежа на льготныхъ усло- 

вяхъ. Тамъ, гдф нЪть складовъ, удобреншя приходится выписывать 

отъ разныхъь фирмъ. ЦФны на удобрев1я изъ года въ годъ м$- 

няются. Суперфосфать стоить отъ 45 до 65 коп. за пудъ, въ за- 

висимости отъ количества содержан1я фосфорной кислоты; томас- 

шлакъ— до 50 коп. пудъ; 30% камйная соль—до 80 коп. и дороже; 



Ее ПВА ды 

каинитъ 35—40 коп:, и чилйская селитра—до 2 рублей и дороже 

за пудъ. При выписк$ вагонами цзны назначаются дешевле, при по- 

купкВ же небольшими парт1ями— дороже. 

Обработка почвы подъ ленъ. Ленъ любить глубоко и 

хорошо разрыхленную землю, но при этомъ нужно помнить, что 
почва до посфва должна достаточно осфеть и уплотниться. Тщатель- 

ная, хорошая обработка земли отчасти замняетъ собою удобрен!е, 

такъ какъ подготовляетъ питательныя вещества, необходимыя для 

усп$шнаго произрастания растенй. Корни льна при мелко обрабо- 

танной почв$ не могутъ глубоко проникать въ землю. Боковыя мочки 

корня льна не распространяются такъ далеко въ ширину, какъ у дру- 

гихъ растенй, напримфръ, злаковыхъ. Поэтому, чтобы извлекать до- 

статочное для питан!я количество веществъ, онф должны получать 

ихъ изъ боле глубокихъ слоевъ почвы, а это возможно только тогда, 

когда почва разрыхлена на достаточную глубину. При этомъ тонюя, 

нЪжныя мочки, проникая глубже въ землю, находятъ больше пита- 

тельныхь веществъ въ подготовленномъ состояни, что и обезпечи- 

ваеть хороший рость льна. Слежавшаяся почва необходима потому, 

что при этомъ всходы льна появляются одновременно, дружно тро- 

гаютея въ ростъ и не такъ забиваются сорными травами, какъ это 

случается при недружныхъь всходахъ. Глубокая обработка возможна, 

лишь въ томъ случаЪ, если подпочва залегаетъ глубоко отъ поверх- 

ности земли. Если же подпочва залегаетъь не глубоко, то при глу- 

бокой вспашк$ она можеть быть вывернута наружу, и этимъ са- 

мымъ плодородная земля превратится въ неплодородную. Но есть 

способы углубить пахотный слой, не ухудшая свойствъ почвы. Этого 

можно достигнуть: постепенно въ н$фсколько лфтъ. Ежегодно при па- 

хотБ нужно пускать за плугомъ въ борозды почвоуглубитель, ко- 

торый лишь разрыхляеть въ самой бороздВ подпочву, не вывора- 

чивая ея наружу, и благодаря этому разрыхленю мертвая подпочва, 

см$шиваясь съ почвеннымъ слоемъ, превращается въ плодородную 
землю. Почвоуглубитель есть оруде, напоминающее собою плугъ безь 

отвала и р%фзца; лемехъ у плуга одностороннйй, у почвоуглубителя же 

двухсторонний. 

Обработка почвы подъ ленъ производится не всегда одинаково, 

и способы обработки зависятъ отъ того, на какомъ м$ст$ произво- 

дитея посфвъ льна и поелБ какого растен1я онъ слФдуетъ. Поле 

изъ-подъ ржи необходимо начать обрабатывать еще съ осени, векорЪ 

посл$ того, какъ будетъ убрана рожь. Первую вспашку нужно д$- 
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лать неглубовую, вершковъ до двухъ, съ т5мъ, чтобы перевернуть 

жнивье и дать ему хорошенько перепрЪть. Посл подъема жнивья 

необходимо произвести разбораниване. По прошестви одного—по- 

лутора м$еяца, пока еще стоитъ хорошая осенняя погода, слБдуетъ 

произвести вторую вспашку уже на полную глубину и на зиму оста- 
вить въ пластахъ, не разборанивая. Еели же нельзя произвести двЪ 

вспашки, то необходимо осенью же вепахаль, хотя бы одинъ разъ 
на полную глубину и оставить поле до весны не разборанивая въ 
пластахъ. Осенняя пахота необходима и полезна потому, что, во- 

первыхъ, жнивье успфваеть достаточно хорошо перепрЗть ко вре- 

мени посфва; во-вторыхъ, почва запасаетея отъ таян1я енфга вес- 

ною необходимымъ количествомъ влаги, что очень важно для льна; 

въ-третьихъ, потому, что вывернутые наружу корни многолтнихъ 

сорныхъ травъ зимою вымерзаютъ и не даютъ отпрысковъ весною, 
и поэтому не засоряютъ всходовъ льна, и въ-четвертыхъ, земля 

отъ морозовъ и отъ перемфны температуры отъ тепла къ холоду 

и наоборотъ будетъ хорошо разрыхлена. При двухъ осеннихъ вспаш- 

кахъ, весною можно ограничиться лишь тщательнымъ разборанива- 
немъ, съ цфлью разрыхления поверхностнаго слоя почвы и для уни- 

чтожен!я сорныхъ травъ. Первое разбораниван!е жел$зными боро- 

нами производится, когда почва достаточно просохнетъ, во столько 

слБдовъ, чтобы совершенно разрыхлить пласты и выровнить поверх- 

ность. Разбораниване повторяется по мЪрЪ появленмя сорныхъ 

травъ, при чемъ посл$днее бороноваше должно быть выполнено 

приблизительно за недфлю, недфли полторы до посфва, чтобы дать 

земл$ къ этому времени слежаться и осфеть. Еели же осенью была, 

сдфлана одна вспашка, то весною, какъ только просохнетъ земля, 

необходимо ее разборонить возможно тщательно. НедЪли за дв до 

поефва произвести вторичную вспашку и всл$дъ же разбораниван!е 

и въ такомъ видЪ оставить до посфва. Тамъ, гдф по какимъ-либо 

причинамь невозможно бываетъ пахать осенью, весною нужно 

произвести обязательно дв$ вспашки. Первая вспашка начинается 
рано весною, пока земля еще не нпроеохла на полную глубину, 

и велбдъ за вспашкой нужно хорошенько разборонить. Вто- 

рую вспашку производять недБли за полторы или дв до посфва, 

уже на полную глубину; посл второй вспашки поле также тща- 

тельно боронуетея. Жнивье при этомъ успфетъ достаточно разло- 

житься и почва будеть хорошо перемфшана и разрыхлепа. Поря- 

докъ при обработк$ поля изъ-подъ клевера такой же, какъ и послЪ 



ОА 

ржи, но только первая осенняя или весенняя вспашки производятся 
на полную глубину, съ тфмъ, чтобы вывернуть на поверхность земли 

или уложить въ верхе слои почвы глубоколежание корни и дать 
имъ возможность достаточно хорошо перепр$ть. 

Поел$ картофеля, а также корнеплодовъ (кормовая свекла, мор- 

ковь, турнепсъ и др.) почва остается хорошо разрыхленной и почти 
свободной отъ сорныхъ травъ; поэтому при обработк$ такихъ мфстъ 
можно ограничиться одной весенней вспашкой незадолго до посЪва 
и тщательнымъ разборанивантемъ. 

Обработка залежныхъ земель и перелоговъ производится та- 
кимъ образомъ. Подъемъ дернины лучше всего производить съ осени, 
оставляя вепаханное поле не разборонованнымъ въ пластахъ. Если 
дернина къ весенней обработкВ успфетъ перепрфть, то за недфлю 

или дв до посфва предварительно разбороненное раннею весною 

поле слБдуеть перепахать и возможно лучше разборонить. Если же 

дернина остается неперепр$вшей, то перепахиван!е весною отнюдь 

не должно допускаться, такъ какъ при этомъ можно вывернуть на- 
ружу неперепрфвиий дернъ и испортить все дзло. Въ этомъ слу- 

ча примфняется только разбораниванше. Первое бороновае необхо- 

димо произвести рано весною, когда, земля хорошо просохнетъ, и надо 
стараться разбороновать какъ можно лучше, чтобы разрыхлить пласты 
и заполнить вс$ промежутки между ними землею. По м$р$ появле- 
вия сорныхъ травъ, боронован1е повторяется, но посл$днее бороно- 
ване должно быть выполнено не позже, какъ за недБлю до посЪва. 
Еели почему-либо нельзя было поднять дернъ съ осени, то вспашку 
нужно произвести возможно рано весною. какъ только просохнетъ 
почва, и земля не будеть прилипать въ плугу. ПослЪ вспашки, 

велфдъ за ней, поле усиленно боронуется тяжелыми желфзными 6о- 

ронами. Въ остальномъ поступаютъ такъ же, какъ и при взмет% 
осенью. 

Что касается обработки нови изъ-подъ лЪса и кустарника, то 

здесь ветр$фчаютея большая затрудненя. Тавя мфета начинаютъ 

подготовлять за годъ или болбе до посфва. Деревья и кустарникъ 

вырубаютея и удаляются, пни выкорчевываютъ, крупные корни вы- 
рубаютея; мелые же корни ко времени обработки успфютъ ослаб- 

нуть и легко выворачиваются плугомъ. Вспашка производится вес- 
ною, задолго до посева, при чемъ при подъемф нови всф встрфчаю- 

иуеся на пути корни перерубаются топоромъ, чтобы облегчить ра- 

боту плугу. ЦослЪ этого, вел дь за вспашкой поле разборанивается 
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до-мягка и такъ оставляется до пос$ва. Еели появятся сорныя травы, 

то бороноване повторяется. Но въ посхВднйй разъ боронован!е нужно 

произвести не позже, ч$мъ за нед$лю до посфва. Обработка такихъ 

новинныхъ м$стъ не всегда можетъ быть выполнена хорошо въ пер- 

вый же годъ, въ виду тфхъ затрудненй, которыя при ней встрЪ- 

чаются; при такихъ условяхъ лучше сначала засЗять новь другими 
хлЪбами, не требующими особенно тщательной обработки, а ленъ 

сЪять уже на сл$дуюциЙ годъ, когда представится большая возмож- 
ность удовлетворительно подготовить почву подъ поефвъ его. 

Выборъ посфвного смени. Когда почва такъ или иначе 

обработана подъ ленъ, приступаютъ къ его посЗву. 

Самымъ лучшимъ посфвнымъ сфменемъ считается с$мя псков- 

скаго льна-долгунца, или какъ его называютъ въ нфкоторыхъ м$стно- 

стяхъ „обское сБмя“. Смена эти можно прюбр$тать или въ зем- 

скихъ сельскохозяйственныхъ складахъ, гдз они имфются, или же 

выписывать изъ Иековеской губерши. 

Главнымъ м%стомъ торговли лучшимъ псковекимъ с5менемъ счи- 

тается посадъ Сольцы, Порховскаго уззда, и г. Порховъ, а также и 

Псковъ. Въ Псков льняными с$менами торгуетъ Псковское общество 
сельскаго хозяйства, откуда и можно ихъ выписывать, а изъ посада 
Сольцы и Порхова—отъ м%стныхъ с$менныхъ торговцевъ. На пер- 

вый годъ ленъ изъ псковскихъ с$мянъ бываетъ р$®дковатъ, зато на, 

слфдующй годъ, при правильномъ воздфлыван!и его, урожай полу- 

чается прекрасный. Разъ выписавши пековское посфвное сЪ$мя, 

уже можно его имфть всегда въ необходимомъ для посЪва количе- 

ствЗ и хорошаго качества у себя въ хозяйств. Мноше утверж- 
даютъ, что псковское с$мя года черезъ четыре— пять перерождается 

и начинаетъ давать плох1е урожаи, и тогда его приходитея вновь 

замфнять выписнымъ с$менемъ. Происходитъ это потому, что въ н%- 

которыхъ м$етностяхъ, для получен1я лучшаго волокна, ленъ тере- 

бятъ, когда сёмена не усифютъ еще достаточно дозрЪть на корню, 
& также и оттого, что употребляемое на посфвъ с$мя плохо очи- 

щается и почти совсфмъ не сортируется. Для того, чтобы всегда 

имфть у себя хорошее посфвное сЪмя и не производить излишнихъ 

затратъ на выписку исковскихъ с$мянъ, необходимо оставлять сЪ- 

менные участки. На пол, засфянномъ льномъ, выд$ляется неболь- 

шой участокъ такой величины, чтобы съ него хватило сФмянъ для 

обе менен1я льняного поля въ слфдующемъ году. Лень на этомъ 

участкВ теребятъ уже тогда, когда сфмена окончательно дозрЪють 



тщательно ихъ очищаютъь и сортируютъ, и на посфвъ оставляютъ 
самое лучшее се$мя. 

Хорошее посфвное с$мя узнается по сл$дующимъ признакамъ. 

Доброкачественное посфвное с$уя имфетъь продолговалую форму съ 

затнутымъ крючечкомъь концомъ, свфтло-коричневый цвфтъ, боле 

плоское, ч5мъ полное. Если сжать смена въ гореть, то большая 

часть ихъ должна проскальзывать между пальцами, на ладони же 

остается много прилишпихъь сфмянъ. При опускани въ воду, 

хоропия сфмена тонутъ, плох1я же плавають на поверхности. При 

бросанйи на раскаленную сковороду должны подпрыгивалть; если же 

они обугливаются и не трещать, то это указываетъ на недоброка- 

чественность с$мянъ. ОБмена должны быть хорошо всхожи. Всхо- 

жесть опред$ляется проралциванемъ ихъ въ мокрой тряпкЪ, въ 

тепломъ м$стЪ, или между двумя кусками смоченнаго водой вой- 

лока. Вехожесть должна быть не меньше 85—90%, т. е. изъ 100 

зеренъ 85—90 должны прорасти. Смена со всхожестью менЪе 

50—60% для посБва лучше не употреблять. 

Очистка посфвныхъ сфиянъ и ихь хранен!е. СЪмена 

для пое$ва должны быть хорошо очищены отъ сорныхъ сфмянъ и 

постороннихъ примфсей. Просфиваются сфмена, на всякихъ сортиров- 

кахъ, послБ чего очищаются на трещеткахъ. Но на трещетк% нельзя 

тщательно очистить сфмянъ; все-таки, посл пропускан1я на тре- 
щетЕЗ, часть сорныхъ смянЪ остается въ льняномъ сфмени. Самой 

же лучшей машиной для чистки служить льноочистительная ма- 

шина Бломерлуса. Она состоитъ изъ качающейся взадъ и впередъ и 

помфщающейся на станкЪ рамы, на которую набито металлическое 

полотно съ различной формы и величины отверст1ями. Приводится 

она въ движене помощью деревяннато съ рукояткой колеса, на 

которое, а также и на маленькое колеско надфтъ ремень. Смена 

льна, засыпаются въ особый ящикъ; отвинчивая и завинчивая им$ю- 

цяся въ немъ гайки, можно пускать больше или меньше сЗмянъ. 

СЪмена проваливаются въ конц% полотна и высыпаются черезъ 

060б0е отверсте изъ придфланнаго подъ полотномъ ящика и па- 

даютъ на подостланное рядно или въ подставленную кадушку. Сор- 
ныя примфси проваливаются черезъь отверстйя въ началф полотна; 

боле крупныя примфси, комочки земли, мелые камешки перека- 

тываются черезь край рамы и падаютъ на полъ. Эта машина со- 

вершенно удаляетъь ве примЪси и сЪмена сорныхъ травъ, за исклю- 

чентемъ лишь клопца (колобушка, плюшка, торица), который можно 
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отдфлить на особой машинф—тр1ерф Шульте. Машина Бломеруса 

стоить отъ 85 рублей и дороже, смотря по величин$; производи- 

Рис. 2. Трещетка Бломеруса. 

тельность ея оть 5—6 и болфе пудовъ въ часъ. Чтобы хорошо очи- 

стить смена, колесо нужно вращать не особенно быстро и равно- 

мфрно, а сыпь пускать небольшую. 

Рис. 3. Треръ Шульте. 

Очистка всякаго посЪвного смени, въ особенности сЗмени льня- 

ного, имфетъ очень важное значене. Съять надо обязательно очи- 



щенными съменами. Если на посфвъ будетъ употреблено не очи- 
щенное или плохо очищенное с$мя, то молодые всходы, въ начал» 

ихъ развитйя, будуть страдаль отъ сорныхъ травъ, велфдетые чего 

неудовлетворительно и медленно развиваться. Сорныя травы будутъ 

сильно затЗнять льняныя растеня, отнимать у нихъ питательныя 
вещества, благодаря чему ленъ будетъь плохо расти, страдать отъ 

разныхъ болфзней и, въ конц концовъ, получится мелкое, тощее 

сЁмя и волокно неудовлетворительнаго качества. Въ случаф, если 

посфвное с$мя будетъ очень сорно, то льняные всходы, будучи не 

въ состоя и осилить сорную растительность, окончательно погиб- 
нуть, и вмфето льна вырастетъь одна трава, что нерфдко и наблю- 

дается, въ особенности въ мочливые годы. При уборкЪ льна, по- 

роешаго травою, не представляется возможности отдфлить ее со- 
вершенно отъ льняныхъ стеблей; травянистый же ленъ плохо про- 

сыхаетъ въ снопахъ. Трава, остается во льнф до окончательной обра- 

ботки его—трепанья и удаляется лишь при этой операци, при 

чемъ вмЪстЪ съ травой очень много волокна спускается въ отре- 

покъ, что влечеть за собою, разумФется, денежную потерю. ВромЪ 

того, травянистый ленъ, послЪ трепанья, выходить осфчистымъ, ко- 

роткимъ, что въ свою очередь значительно понижаетъ цзнность его. 

Всегда нужно помнить пословицы: „что посфешь то и пожнешь“ 

и „отъ плохого сеБмени не жди хорошаго племени“. 

Подготовленное еще съ осени сфмя надо возможно лучше со- 

хранить, чтобы ко времени сфва оно не могло испортиться. Если 

сфмена бываютъ немного сыроваты, то ихъ нужно высушить, чтобы 

они не могли запл$сневЪть и загнить. Высушенное с$мя сохра- 

няется или въ закромахъ, насыпанное не очень толстымъ слоемъ, 
или же въ деревянныхь кадушкахъ; сохранене въ м5шкахъ не такъ. 

надежно. Время отъ времени сЪмена, сохраняющяся въ завромахъ, 

необходимо перелопачивать, & въ кадушкахъ пересыпать для про- 

вфтриван1я, съ цфлью удалевя излишней влаги. Безъ перелопачиван!я 

и пересыпаня сфмена могуть прлобр$сти затхлоеть, заплЗенев$ть 

и даже совеБмъ потерять вехожесть. Самымъ хорошимъ посфвнымъ 

сфменемъ считается двухъ-трехгодовалое. При долгомъ хранени вс 

хопия, мелвля, недозр$виия сфмена потеряютъ свою всхожесть; оста- 

нутся всхожими лишь вполн$ развитыя и здоровыя смена; отъ 

посфва такими сфменами и ленъ выйдетъ сильнымъ, здоровымъ 

и дастъ хороший урожай. Оть сфмянъ же недоразвившихся и ра- 

стен1я получаются хилыя, слабыя и бол$зненныя, & отЪ такого льна, 
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конечно, пельзя ждать и хорошаго урожая. Двухъ-трехгодовалыхъ 

сЗмянъ надо высфвать нЪеколько больше, чфмъ одногодовалыхъ, въ 

виду того, что часть ихъ, какъ сказано выше, теряетъ всхожесть. 
Хорошо просушенныя и тщательно хранивипяся сфмена сохраняютъ 

всхожееть до 7 лЪтЪ. 

Посзвъ льна. При воздфлыван!и льна на волокно произво- 

дится разбросной посфвъ руками или же разбросными сфялками. 
СЪять лень нужно возможно ровнЪфе, безъ пропусковъ, недосфвовъ. 

Чтобы равномфрнфе разсБять сЪмена по всему полю, необходимо 

посфвъ производить накрестъ. Для этого с$мя, предназначенное на, 

посфвъ дЪлится на двЪ равныя части: одну часть высфваютъ, идя 

вдоль поля, а другую—поперекъ его. Посфвъ нужно поручать 

опытному, хорошему сЪвцу. 

Время посЪва зависитъ отъ климатическихъ условй. При кли- 

матЪ боле тепломъ, гдф не представляется опасности поврежден1я 

молодыхъ веходовъ льна отъ утренниковъ, при сухихъ весн% и лт% 

производится ранн! посЪвъ, въ первой половин мая м$сяца; при 

обратныхь же усломяхъ сфвъ начинается во второй половин% 

мая и затягивается иногда до конца этого м$еяца. Въ боль- 
шинствЪ м$стностей, занимающихся воздфлыванемъ долгунца, при- 

нято начинать сфвъ въ день матери Елены и царя Константина, 

21 мая, или около этого времени. Рани!й посЪвъ вообще предпочти- 

тельнЪе, потому что при этомъ почва еще содержить достаточное 

количество влаги, что очень цфнно для льна; молодые всходы его 

менфе подвергаются нападен!ю земляной блохи (мошки), которая, 

обыкновенно, поякляется въ болфе позднее время, когда всходы уже 

достаточно окрЗннутъ и подрастутъ, а въ этомъ состояюи блоха 

причиняеть имъ наименьший вредъ. Кром того, рано пос$янный ленъ 

раньше и поспфетъ, что очень важно, такъ какъ тогда предета- 
вляется возможность мочить и стлать его въ самое благопраятное 

для этого время, уже въ август$ мЪеяц$. При позднемъ же сЪвЪ, въ осо- 

бенности въ засушливыя весну и лЪто, ленъ не находить потребнаго 
для себя количества влаги въ землЪ, а благодаря этому будетъ неудовле- 

творительно развиваться, ко времени появлен1я земляной блохи мо- 

лодые всходы льна будуть еще очень слабы и нЪжны и могуть 

сильно оть нея пострадать; ленъ поздно поспфетъ, и поэтому бу- 
деть пропущено удобное для стланья и мочки время, отчего и во- 

локно получится худшихъ качествъ. Бываютъ, однако, годы, когда, 

удается лучше ленъ поздняго посфва, раны! же-—плохо. Поэтому 



чтобы обезпечить себя отъ потери урожая, необходимо производить 
сЪвъ льна въ три срока. Одну часть посфять пораньше, въ первой 

половин$ мая, вторую— въ срединЪ этого м$сяца, а третью въ 20-хь 

числахъ. Если не удается раны посфвъ, то поздыйй и ередейй да- 

дуть хороший урожай; при неудачЪ же поздняго посЪва, можно ожи- 

дать урожая отъ ранняго и средняго. Помимо этого, и ленъ поспфеть 

не въ одно время, а это иметь большое значене, въ особенности 

при большихъ посфвахъ, когда необходимо бываетъ вытеребить ленъ 

своевременно и не дать ему перестояться. Въ этомъ случаЪ не надо 

располагать большимъ количествомъ рабочихъ рукъ при тереблент, 

такъ какъ вытеребливать придется не сразу весь ленъ, а лишь третью 

его часть. 
При воздфлыван!и льна на волокно, обыкновенно, высфвають 

на десятину отъ 7 до 8 пудовъь и даже боле. На юг же, для 

получен1я однихъ е$мянъ, вполнф достаточно для обсфмененя деся- 

тины 4—5 пудовъ. Хорошихъ посфвныхъ сБмянъ требуется мень- 

шее количество, с$мянъ же посредственныхъ, мене всхожихъ—. 

больше. На почвахъ плодородныхъ и глубоко обработанныхъ нужно 

производить посфвъ гуще, чтобы не дать льну возможности вЪт- 

виться; на почвахъ же плодородныхъ, но легко обработанныхъ, сфять 

надо рЪже, во избЪжанши полегалия льна. На почвахъ малопло- 

дородныхъ требуется большее количество сфмянъ. Здфсь нужно за- 

м$фтить, что для полученя тонкаго, н-жнаго волокна и въ боль- 

шемъ количеств», если не гнаться за с$менами, посфвъ вообще нужно 

производить гуще. 

СБмена, разсфянвыя равном$рно по всему полю, должны 

быть старательно задфланы, но возможности на одинаковую глу- 

бину, мелкими деревянными или желфзными боронами. При за- 

ДЪлЕБ нужно наблюдать, чтобы между зубьями бороны не застре- 

вали комья земли и сора, для чего ее сл$дуеть чаще при- 

подымать для очистки. Въ противномъ случа задфлываемыя с$- 

мена могутъ сволакиватьея къ одному мфету, почему задЪлка, 
будеть неровная; при появлени всходовъ обнаружатся плф- 

шины, въ другихъ же м$етахъ всходы будуть очень часты. 

Посл заборанивания сфмянъ, бываетъ очень полезно укатать поле 

тяжелымъ деревяннымъ каткомъ. При укатывани, плохо задфлан- 

ныя с$мена будуть плотно прижаты къ землЪ, и поэтому лучше 

и екорфе впитаютъ въ себя влагу и взойдуть одновременно съ хо- 

рошо заданными. На уитанной почв$ всходы появятся дружнЪе, 
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благодаря чему не можетъ получиться нестрыхъ веходовъ (подлен- 

ница); ленъ будетъ расти ровнЪе, и впосл$детв!и дастъ ровное и хо- 

рошее волокно. Кром того, укатывав!е способствуетъь предупреж- 

деню появлен!я земляной блохи. Она не любитъ сырости и не вы- 

носить холодныхъ вЪтровъ, которые на нее дЪйствуютъ губительно, 

‘отчего блоха и пропадаетъ. На неукатанномъ пол она можеть 

прятаться за комочки земли; на полЪ же укатанномъ этой защиты 

для нея не будетъ, такъ какъ всЪ комья раздавливаются каткомъ, 

и поэтому она скорЪе погибнеть и не можетъ причинить сколько- 

нибудь значительнаго вреда молодымъ веходамъ льна. Но нужно 

помнить, что укатыване на тяжелой, вязкой и слишкомъ влажной 
земл$ не должно быть допускаемо. 

Уходъ во время роста. Какъь бы хорошо ни была обрабо- 

тана почва подъ ленъ, какъ бы тщательно ни были очищены по- 
сЪвныя сЪмена, все-таки молодые всходы нерЪдко, въ особенности 

въ мочливые годы, порастаютъ сорной растительностью. Изъ сорныхъ 

травъ, чаще всего встрёчающихея во льнф, преобладаютъ: костеръ 

{плевелъ льняной), рыжикъ, сур$пка, клопець, или, какъ иначе его 

называютъ, колобушка, плюшка, торица (видъ дикой гречихи), ва- 

силекь, осотъ, куколь. Чтобы ленъ не пострадалъ отъ заглушен1я 

сорной травой, необходимо производить полку. Ленъ нужно начи- 

нать полоть, когда молодыя льняныя растеня достигнуть роста, 

2—3 вершковъ. Въ болфе молодомъ возраст полка нежелательна, 

такъ какъ вмфетЪ съ сорной травой можно выдернуть или повредить 

молодые всходы льна. 

Полку не ел$дуетъ производить въ сухую, жаркую погоду, такъ 

какъ при этомъ будуть обрывалься только одни стебли сорныхъ 

травъ, корни же останутся не поврежденными, и впосл$детв!и трава 

снова отрастетъ. Также нельзя полоть и въ сырую погоду потому, 

что вмфстф съ травой можно вырвать и ленъ и затоптать его. Са- 

мая лучшая для полки пасмурная и вЪтреная погода. Полку нужно 

поручать женщинамъ или подросткамъ и выполнять ее босикомъ, 

чтобы не притоптать льна къ землЪ; при чемъ сл$дуетъ двигаться 

противъ вфтра; ленъ, хотя бы и немножко примятый, выпрямляется 

вЪтромъ и быстро отрастаетъ. По прошестви недФли или двухъ, 

если снова появится сорная трава, необходимо повторить пропалы- 

ваше. Но когда ленъ достигнетъ длины вершковъ 5, полка уже 

можетъ привести къ повреждет етне— - 

фяфятоть. Во всякомъ-слуЧаЪ, ес воунррющонаа! произу вин удоваеНАЯ 
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творительно, то во вторичномъ пропалывани не окажетея на- 

добности. 
Во время роста ленъ иногда бываетъ подверженъ различнымъ 

забол$ванямъ; происходить это преимущественно при посфвЪ на 
тощихъ, истощенныхъ и малоплодородныхъ земляхъ и при употребле- 

ни недоброкачественныхъ посфвныхъ сЪмянЪ. Здоровый ленъ имфетъ 

темно-зеленый (сизый) цвфтъ, листья на стеблЪ расположены боле 

горизонтально; блЪдный же свфтло-зеленый цвфтъ и болфе верти- 

кальное положене листьевъ, какъ-бы прижатыхъь къ стеблю, ука- 
зываютъ на болфзненное состояне льна. 

Изъ бол$зней, отъ которыхъ страдаетъ ленъ, чаще всего встр%- 

чается ужавчина. Эта болфзнь узнается по ярко-желтымъ пятнамъ, 

которыя появляются ко времени цвфтен1я или нФсколько позже 

на листьяхъ, а впослфдетыи и на верхнихъ частяхъ стеблей. 

Ржавыя пятна, по прошествии н$котораго времени, образуютъ еле 
замфтныя возвышен!я, которыя въ высушенномъ послф теребленя 

льнф представляютъ изъ себя разбросанныя въ разныхъ частяхъ 

стеблей черноватыя крапинки и пятнышки Въ этихъ мЪФстахъ во- 

локно при обработкЪ рвется, и его много идетъ въ отрепокъ. Бо- 

лЪзнь эта вызывается особымъ паразитнымъ грибкомъ, и отъ нея стра- 
даютъ больше всего хилыя и слабыя льняныя растенля. Поэтому м5ры 

борьбы съ нею должны быть направлены къ выращиваню здоро- 

ваго, сильнато льна, который можеть получаться только лишь на 

почвахъ плодородныхъ. Почвы истощенныя, чтобы производить здо- 

ровый ленъ, должны получать соотвфтетвующее удобрене, при 

чемъ при недостаткЪ навоза должны быть употреблены минераль- 

ные туки. Частое возвращен!е льна на прежнее мЪсто также спо- 

собствуетъ появлен!ю ржавчины. 

Если посл$ дождя или сильной росы, которые оставляютъ на. 

верхушкахъ стеблей водяныя капельки, наступить жаркая солнеч- 

ная погода, то ленъ можетъ поразить такъ называемый солнечный 
ударе. Происходить эта болФзнь потому, что солнечные лучи, про- 

ходя черезъ водяныя капельки, которыя являются какъ бы зажи- 

гательнымъ стекломъ, прижигаютъь верхушки стеблей, отчего пре- 
кралцается роетъ льна въ длину, и онъ начинаетъ вфтвиться. Та- 

кой ленъ впослЪдетви даетъ короткое волокно и много отрепка. 
Предупредить это повреждене льна можно стряхиванемъ водяныхъ 

капелекъ, когда замфтять обильное ихъ появлене. Стряхиваютея 

он длинной веревкой, во всю ширину загона, которую 2 челов$ка, 
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идя вдоль загона, съ обфихъ сторонъ его, ведутъ такъ, чтобы она 

касалась вершинокъ стеблей льна. Для этой цфли можно употреблять 

и длинный легый шестъ (жердь). Когда капельки, такимъ образомъ, 

будуть удалены, тогда и минуеть опасность отъ солнечнаго удара. 

Иногда нЪзкоторые стебли льна ко времени цвфтен!я начинаютъь 

темнфть, не цвфтуть и мало по малу засыхаютъ. Это тоже болФзнь, 

которая называется присутой. Разъ она появилась на какой-нибуль 

части поля, то она быстро развивается, поражая все новыя и но- 

выя растения, такъ какъ болФзнь эта очень заразительна. Чтобы 

избЪжаль заражения всего поля, поврежденную уже часть льна надо 

немедленно вытеребить и больныя растев1я уничтожить. Присуха, 

также появляется на льнЪ, посфянномъ на истощенной землф; и 

опять-таки примфнен!е минеральныхъ удобревый принесетъ несо- 

мн$фнную пользу, предохраняя отъ нея ленъ. 

Что касается вредныхъ насфкомыхъ, то ленъ чаще всего под- 

вергается нападеншю земляной блохи, которая въ жарые засушли- 

вые годы можеть сплошь уничтожить молодые всходы. Она вредна, 

для льна лишь въ первое время его развитя, когда появляются 

первые ростки. Когда же ленъ достигнеть до 4 вершка или не- 

много болфе и окрфпнеть, блоха для него уже не можетъ пред- 

ставлять никакой опаености. Поэтому вс$ услошя, блатопраятствую- 

ия скорому и дружному, до наступлевя жары, веходу, какъ-то: 

ранн!й посфвъ, хорошо обработанная плодородная земля и укаты- 

ван!е поля посл$ поеФва, могутъ сдлать земляную блоху совер- 
шенно безвредной для льна. 

Уборка льна. Ленъ для полнаго своего развит!я требуетъ 
оть 10 до 12 недФль. При возд$лыван!и на волокно, его убираютъ 

въ то время, когда сЪмена не усп$ютъ еще окончательно дозр®ть 

на корню, какъ говорятъ, въ прозелень. Въ этомъ состоян1и убран- 

ный ленъ даетъ тонкое, нфжное волокно. С$мена при этомъ также 

не теряются и бываютъ годны какъ на масло, такъ и для посЪва, 
потому что они, во время сушки льна на пол, достаточно дозр%- 

ваютъ въ снопахъ. При опред$лени времени наступленя уборки 

льна руководствуются слфдующими признаками: Листочки на ниж- 
нихъ частяхъ стеблей начинаютъ желтть, засыхать и мало по малу 
опадаютъ; головки пр1обрЪтаютъ желтоватый оттБнокъ и все поле, 

засЗянное льномъ, имфетъ ровный свфтложелтый восковой цвфтъ; 

смена въ головкахъ имфють еще зеленоватый цвфть со свфтло- 

коричневымъ отт$нкомъ. Время это наеступаеть, обыкновенно, въ 
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концф 1юля или въ начал августа м$еяца. Убираютъ ленъ помощью 

теребленя, т. е. выдергивая его вм$стЪ съ корнями. Теребить ленъ 

нужно въ пасмурную, влажную, но отнюдь не дождливую погоду, 
потому что въ послБднемъ случаБ къ корнямъ льна прилипаетъ 

много земли, которую трудно бываетъ отряхнуть съ нихъ, такъ что 
впослфдетви при обработк$ получается много вредной для здоровья 

земляной пыли. Мокрые стебли льна могутъ путаться, сгибаться, 

и, кромЪ того, такой ленъ, будучи связанъ въ снопы, плохо про- 
сыхаетъ, и можетъ произойти загниван!е головокъ и покрыт!е пл$- 

сенью стеблей. Также не слЗдуетъ теребить его и въ жаркую су- 
хую погоду, велФдетые того, что въ этомъ случа могутъ обры- 

ваться концы стеблей у корня, а не выдергиваться вмфстЪ съ ними. 

Самое лучшее теребить ленъ рано утромъ, когда спадетъ роса, и подъ 

вечеръ. При тереблен!и нужно стараться не захватывать вмЪст$ со 

льномъ травы. Длинный ленъ надо теребить и связывать въ снопы 

отдёльно отъ короткаго; ленъ съ грубыми, толстыми стеблями сл$- 

дуеть связывать въснопы отдфльно оть тонкаго. Вытеребленный ленъ 
связывается въ небольшие снопы заранфе приготовленными соломен- 

ными перевяслами или же тоненькими пучечками льняныхъ стеблей. 

Связанные снопы составляются крышеобразно въ бабки (груды, кучи, 

боровки, городки) для просушки. Передъ постановкой въ бабки, 

снопамъ н$которое время даютъ полежать на землф, чтобы ленъ 

могь окрфпнуть и провянуть. Въ н$фкоторыхъ мФетностяхъ выте- 

ребленный ленъ не сразу вяжется въ снопы, а предварительно раз- 

стилается на день, на два на томъ же полЪ, гд$ онъ произросталъ; 

въ Ярославской губерни это называется „класть ленъ на матку“. 

ДФлается это для провяливанйя и пров$триван1я, посл$ чего, будучи 

связанъ въ снопы, ленъ быстрЪфе просыхаетъ. Но это возможно 

дЪлать лишь въ сухую погоду; въ сырую же, дождливую погоду 

лежапий на мокрой землБ ленъ можеть запрФвать, головки загни- 

вать и отваливаться во время дальнфйшей сушки, и поэтому, ко- 

нечно, будетъ получаться значительный ущербъ для производи- 
теля льна. При сухой погодЪ$ лень просыхаеть въ недфлю, много 

въ двЪф; но не то бываетъ въ дождливую, сырую погоду. Ленъ долго 

не просыхаетъ, и при сушекБ его встр$чается много затруднений. 

Въ этомь случаБ снопы льна нужно разв$шивать по изгородямъ, 

или устраивать особыя вфшала, которыя д$лаются изъ жердей, по- 

ложенныхъ на вбитые въ землю накрестъ колья. 
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Для того, чтобы ленъ равномф$рни$е и быстрфе просыхалъ, не- 

обходимо снопы, составленные въ бабки, переставлять, переворачи- 

вая стороны ихъ, находивийяся внутри бабки—наружу и наоборотъ- 

ПоелЪ того, какъ ленъ будетъь достаточно хорошо высушенъ, 

приступають къ отдфленшю головокъ. Тамъ, гдЪ производится мочка, 

головки отдфляются счесывашемъ ихъ или рыблешемъ; въ м%ет- 

ностяхь же, гд$ принято стлать ленъ, головки удаляются окола- 

чиван!емъ. Околачивается ленъ вальками, колотушками или же 
кичигами, которыя похожи на валекъ, но съ длинной рукояткой, 

идущей наискось вверхъ отъ плашки. Тамъ же, гдф производятся 

больше посфвы льна, его околачиваютъ такъ называемыми „кон- 

ными молотилками“. Молотилки эти представляютъ изъ себя 

два вращающихся въ рам деревянныхъ катка съ набитыми на, 

нихъ деревянными же шипами. Сверху рама имфетъ помостъ съ 

сидЪньемъ, къ которому придфлано дышло съ крючкомъ на концЪ 

для прикр$5пленя валька. СидЪфнье можеть вращаться кругомъ 

вмЪет$ съ дышломъ. Для работы требуется 1 лошадь съ погон- 

щикомъ, не считая, разумЪется, рабочихъ, раскладывающихъ и 

переворачивающихъ ленъ. Работа выполняется такимъ образомъ. 

Неразвязанные снопы льна настилаются на току двумя длинными 

прямыми рядами, елоемъ въ одинъ снопъ, головками внутрь и ком- 

лями наружу. По разостланнымъ спопамъ льна, по серединЪ ряда 

начинають быстро Зздить взадъ и впередъ съ молотилкой до тЪхь 

поръ, пока не будуть околочены вверху лежащая головки. ПослЪ 

этого снопы переворачиваются на другую сторону, и $зда продол- 

жается вилоть до окончательнаго обломота. Работа на этихъ мо- 

лотилкахъ, хотя и лроизводится очень быстро, но качество ея не 

совсБмъ удовлетворительно. Такой молотилкой нельзя совершенно 

начисто околотить головокъ; при работЪ на ней, въ особенности 

у короткато льна, перебиваются перевясла и ленъ путается и, кром$ 

того, загрязняется испражнев1ями лошади; все это, разум$ется, 
затрудняеть дальнфйшую работу—стланье и влечетъь за собою не- 

избъжную потерю волокна. Околачиван!е лучше и тщательнЪе вы- 

полняется звальками и кичигами, но зато работа эта менфе про- 

изводительна. Производительность конной молотилки, при 1 лотади 

и 3 рабочихъ, достигаетъ 3.000 сноповъ въ рабочий день, тогда какъ 

кичигами въ то же самое время трое могутъ околотить лишь около 

1.500 сноповъ, а вальками и того меньше. Но лучше меньше сд$лаль, 

чфмъ испортить ленъ. Указывая на, недостатки работы „конными моло- 



тилками“ и отдавая предпочтен!е валькамъ и кичигамъ, нельзя 

утверждать, что машинная молотьба нежелалельна. Напротивъ, 

машинная молотьба предпочтительнЪе передъ ручной, но, конечно, 

только что описанныя „конныя молотилки“ нужно выводить изъ 

употребления и замфнять ихъ болфе совершенными изъ существу- 

ющихъ въ настоящее время машинъ. Какъ одну изъ наилучтихь 

Рис. 4. Молотилка Эдди. 

машинъ этого рода можно рекомендовать молотилку Эдди. (о- 

стоить она изъ деревяннаго станка, въ верхней рам котораго 

въ двухъ парахь подшипниковъ вращаются дв желфзныя оси, 

на концы Еоторыхъ насажены деревянные, обитые кожей, круг- 

лые точеные валы, соприкасающеся попарно другь съ другомъ. 

Подшипники одной оси укрфплены въ рам неподвижно, а два, 

другихъ подшипника, въ которыхъ вращается вторая ось, во время 

работы могутъ двигаться взадъ и впередъ; въ концы этихъ под- 

шипниковъ упираются пружины, которыя служать для удерживан1я 

валовъ во взаимномъ соприкосновени. На вторую ось насаженъ 

шкивъ, на который надфвается ремень отъ привода, при помощи 
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какового машина и приводится въ движене. Такимъ образомъ 

одни валы вращаются оть привода, а друге получаютъ движеше 

въ противоположную сторону отъ треня о первые. 

Самая работа выполняется такъ: два рабочихъ, стоя съ обфихъ 

сторонъ машины, берутъ въ руки неразвязанные снопы льна и по 

одному пропускаютъ ихъ головками между валами сверху внизъ, 
раскидывая вершинные концы сноповъ вферомъ. При хорошо вы- 

сушенномъ льнф достаточно пропустить снопъ раза 3—4, чтобы 

начисто обмолотить головки; послЗдн!я, проходя между валами, раз- 
давливаются, и освобожденныя сЪмена падаютъь на полъ. КромЪ двухъ 

рабочихъ, подающихъ сенопы въ машину, требуются еще 3—4 чело- 
в$ка для подноски необмолоченнато льна и оттаскиваня въ сто- 

рону уже обмолоченныхъ сноповъ. Качество работы этой машины 

вполнз безукоризненно. Головки обмолачиваютея начисто, сФмена, 

не повреждаются, стебли въ снопахъ не путаются и не разби- 

ваюлся. Расплющенные слегка вершинные концы стеблей даютъ 

возможность впослЪдствии достигнуть равномЪрной вымочки стеблей 

по всей длинф. На такой машинЪ, при 5—6 рабочихъ въ день, 

можно околотить ленъ почти съ десятины. 

Машину эту легко можно сдфлать самому у себя въ хозяйств» 
домашними средствами, заказавъ кузнецу лишь только металлическя 

части. Подобнаго рода молотилки въ настоящее время начали уже 

распространяться въ крестьянскихъ хозяйствахъ н$которыхъ гу- 
бернй (Тверской, Ярославской и др.). 

Хорошо просушенный въ пол$ ленъ можно околачивать т$мъ 

или инымъ способомъ, не подвергая его искусственной сушк$ сы- 

ромолотомъ. При невозможности же окончательной просушки въ 

пол, необходимость заставляетъ досушивать его въ овинф или въ 

ригф. При этомъ сушку необходимо производить возможно оемот- 

рительнфе, чтобы не запарить льна и не пересушить его. Вообще 

искусственная сушка много вредитъ льну. Волокно отъ сушенаго 
въ ригф или овинф льна получается грубЪе, жестче, осфчист$е, 

легков$снфе и болфе темныхъ цвфтовъ. Поэтому искусственной 

сушки, по возможности, надо стараться избфгать, высушивая ленъ 

естественнымъ образомъ на солнц. 
Въ искусственной суше нФть надобности, когда прим$няютъ 

или счесыван1е, или рыблене головокъ. Счесыван1е производится 

особыми жел$зными гребнями (дразчками), очень похожими на 

грабли, но съ короткою деревянною рукояткою и длинными пло- 
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скими зубьями. Зубъя, прикр$иленные къ желзной планкЪ, имБють 

косообразную форму и обращены вогнутыми заостренными ребрами 
къ рукояткЪ. Количество зубъевъ бываеть, обыкновенно, отъ 8 до 

12, разстоян1е между ними до % вершка, длина около 4 вершковъ, 

ширина % вершка и толщина зв вершка, длина рукоятки— до 

й аршина. | 

Для счесывашя толовокъ драчками, неразвязанные снопы 

льна защемляются въ особой скамейкЪ, въ которой посрединЪ, 

вдоль ея, сд$ланъ сквозной прор$зъ. Внизу скамейки, подъ про- 

р$зомъ, поперекъ его, съ двухъ противо- 

положныхь концовъ, прибиты планочки, къ 

которымъ привязана веревка, проходящая 

черезъ прорфзъ, съ небольшой палкой, при- 

крученной за середину. Сношь кладется по- 
Рис. 5. Гребень для  Перекъ скамейки, головками къ рабочему 

рыбленя льна. и прижимается веревкою такъ, что одинъ 
конецъ палки подходить подъ снопъ, а другой, входя въ прорЪзъ, 

зажимается вертушкой. 

Для рыблевя служать гребни, укрфиленные на скамейк$. 
Зубья у гребней желфзные или стальные и дфлаются или круглыми, 

заостренными къ верхушкамъ, или же четырехгранными. Головки 

при этомъ способф отдфляются протаскиван1емъ вершинокъ черезъ 

гребни, тогда какъ при счесывани онф обрЪзаются драчками, которыя 

запускаются въ вершинную часть снопа своими зубьями. Счесы- 
ваютъ головки и рыбять ленъ севЪжимъ, только что вытеребленнымъ. 

При счесывани и рыблени, вм$етЪ съ головками, обрываются и 

стебельки льна, почему этотъ способъ отдфленя головокъ менфе 

практиченъ, чЪмъ околачиване. Да и кромЪ того отд$ленныя го- 

ловки посл просушиваюмя еще должны быть обмолочены для вы- 

дфлен1я изъ нихъ сФмянъ, тогда какъ при околачивани отдфлене 

головокъ и обмолотъь совершаются одновременно. 

Просушиван1е головокъ производится, обыкновенно, такимъ 

образомъ. Сосновыя или еловыя жерди, съ оставшимися на нихъ 

до 4 вершковой длины сучьями и заостренными концами, вбиваются 

въ два или три ряда въ землю. На нижн!е сучья, въ разетоящи 

четверти отъ земли, кладутся перекладины; на эти перекладины насти- 

лается слой соломы, и на него уже насыпаются головки слоемъ до 6—8 
вершковъ, зат$мъ снова кладутся перекладины и на нихъ опять головки 

и такъ далфе до конца. Сверху головки покрываются соломой, 
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которая укладывается крышеобразно, для лучшато стока дождевой 

воды. Сучья, оставляемые на жердяхъ, и перекладины не даюту 

головкамъ слеживаться, и онЪ просыхають довольно хорошо. Вы- 

сушенныя головки обмолачиваются цфпами на току, посл чего 

мякина отвфивается на лопатахъ или на вфялкахъ, и сЪмена за- 

т$мъ очищаются, какъ объ этомъ было сказано выше. 

Стебли льна, послЪ отдфлен1я оть нихъ головокъ, называются 

трестою. 

Строен!е стебля. Стебель льна состоитъ изъ слБдующихь 

вольцеобразно расположенныхъ слоевъ: наружной коры, подъ ко- 

торою находится лубяной слой, подъ нимъ древесный слой или 

древесина и въ серединЪ стебля— сердцевина. Во взроеломъ стеблЪ 

льна сердцевина начинаетъ разрушаться, образуя пустоту, которая 

и занимаеть всю серединную часть стебля. Кора сверху покрыта, 

тончайшею зеленою кожицею. Лубяной или волокнистый слой и 

содержитъ то волокно, ради котораго воздфлывается ленъ. Лубяныя 

волокна тянутся вдоль всего стебля отъ корня до вершинокъ. Они 

кр$ёпко соединены, какъ бы склеены, между собой, а также съ дре- 

весиною и корою особымъ веществомъ, называемымъ межклЬточнымъ. 

Для того, чтобы отдфлить волокна отъ коры и древесины (коет- 

рики), необходимо удалить склеивающее ихъ между собою вещество. 

Это и достигается при помощи мочки льна. 

Мочка льна. Мочка бываеть водяная и росовая (стланье). 

Какъ та, такъ и другая, благодаря дЪйствю на стебли льна воздуха, 

тепла, воды, дождя или росы, способствуютъ растворен1ю склеивающаго 

вещества и освобожден!ю волокна отъ древесины, которая окончательно 

отдфляется отъ волокна при мятьБ и трепаньЪ. Какую бы мочку 

не примфнять, всегда нужно помнить, что нижнйя части стеблей 

вымокають скорфе вершинокъ и толстостебельная треста вымачивается 

быстрЪе тонкостебельной. Поэтому передъь разетилкою льна или 

заложенемъ его въ мочила необходимо разсортировать его, хотя 

бы по снопамъ, съ толстой и тонкой трестой, длинной и короткой. 

Толетостебельную тресту нужно мочить отдфльно отъ тонкостебельной; 

длинный ленъ-отдФльно отъ короткаго. Въ противномъ случаЪ, если 

будетъ вымачиваться или разстилаться несортированный ленъ, то 

произойдетъ сл$дующее: когда толстостебельная треста будетъ готова, 

тонкостебельная еще не дойдетъ, и если ожидаль окончательной 

ея вымочки, то толстостебельная треста перемокнетъ, и изъ нея 

получитея одинъ лишь отрепокъ; то же самое получится, если тонко- 
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стебельную тресту не довести до полной вымочки. При мочк$ длин- 

наго и короткаго льна вмфст$, впослЗдетвш, при трепань$, короткое 

волокно будетъ тавже идти въ паклю, и поэтому получится мало 
волокна и много отрепка, что, конечно, составить значительную 
денежную потерю. 

Какъ для мочки, такъ и для стланья необходима, теплая погода; 

при холодной погод$ мочка замедляется, а разостланный ленъ долго 
не вылеживается. 

Росовая мочка. Стланье (росенье) льна надо производить 

на лугахъ, выгонахъ или же клеверищахъ; по жнивью разстилать 

ленъ не слЗдуетъ, потому что при этомъ волокно получается значи- 

тельно худшихъ качествъ: оно выходить легковфснфе, пухлявфе и 

грубфе. Лугъ долженъ обладать достаточной влажностью, но не быть 

слишкомъ сырымъ или очень сухимъ. М%ето подъ стлище надо ста- 

раться выбирать въ защищенныхъ отъ вЪтра мфетахъ, такъ какъ 

сильные вфтры сдуваютъ разостланную тресту и перепутываютъ 

стебли. 

Самое лучшее для разстилки время—августь мфсяцъ, когда 

стоить еще теплая погода съ перепадающими дождями и росами. 

Разстилку нужно производить тонкимъ слоемъ, возможно равномфрнЪе 

по всему стлищу, прямыми длинными рядами, притомъ такъ, чтобы 

вершинки рядовъ были обращены въ одну сторону противъ преобла- 

дающаго въ это время в$тра, во избЪжане сдувашя и перепутыван!я 

льна. Но прошестыи недфли или двухъ, въ зависимости отъ погоды, 

при сырой раньше и сухой позже, необходимо разостланный ленъ 

перевернуть на другую сторону для болфе равномЪфрной вылежки его. 

Переворачиван1е повторяется еще разъ, незадолго до окончаня 

готовности льна. Переворачиване производится длинными, заострен- 

ными на концахъ, легкими шестами. Для переворачиваня шесты 

подсовываются подъ ряды разостланной тресты, ближе къ вершинкамъ, 

и стебли переваливаютея на другую сторону, при чемъ комлевые 

концы въ рядахъ остаются на, прежнемъ мЪстЪ, вершинки же, описавъ 

полукругъ, ложатся въ противоположную сторону. Переворачиване 

начинается съ посл$дняго ряда, если разстилка шла вершинками 

оть себя, или же съ перваго ряда, если разстилали ленъ отъ себя 

комлями. Переворачивать слфдуетъ въ тихую, безвЪтренную погоду, 
чтобы не перепутать стеблей. 

При теплой влажной погодЪ ленъ поспЪваетъ, обыкновенно, 

недЪли въ четыре, много пять. Но не то бываетъ въ случа дождливой, 
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сырой или же слишкомъ холодной погоды. Въ первомъ случа$ ленъ 

нер$дко перемокаетъ, вслёдств!е невозможности убрать его во-время, 

и даже загниваетъ, и волокно получается очень плохого качества: 

темное, слабое, трухлявое, и много его при обработк$ уходитъ въ 

отрепокъ. 

При холодной, сухой погодф, ленъ долго не вылеживается, и 

волокно выходитъ грубое, жесткое и ос$чистое, при чемъ нердко 

ленъ попадаетъ подъ снфГЪ и уже оковчательно портится, что и 

случается наблюдать въ н%Фкоторые годы съ рано наступающей 
зимою. 

Какъ было сказано выше, самымъ лучшимъ временемъ для 
разстилки нужно считать августь мЪеяцъ. Крестьяне Вологодской 
губернш, гдЪ ленъ поспфваетъ сравнительно поздно, а, осень бываетъ 

ранняя, оставляютъ его нерфдко до слБдующаго года, разстилаютъ 

въ августБ и получаютъ очень цфнное, высокаго достоинства, волокно. 

Треста, пролежавшая годъ до разстилки, при хорошемъ хранении, 

даеть волокно гораздо лучшихъ качествъ, ч$мъ свЪжеразостланная 

въ годъ сбора. 

Признаки, по которымъ узнается готовность льна, сл5дующе: 

треста ко времени вылежки постепенно начинаетъ переходить изъ 

желтоватаго цвфта въ болфе темный и при окончан1и мочки иметь 

темнос$роватый оттфнокъ. Присматриваясь къ ней, можно видФть, 

въ разныхъ м$Фстахъ стлища, отставшее отъ стеблей волокно, которое 

высыхая сгибаеть немного стебли и бываетъ натянуто на нихъ, 

какъ струна. Если взять небольшой пучечекъ сухихь стеблей и 

начать ломать ихъ и перетирать руками, то у вылежавшагося льна 

они ломаются съ замфтнымъ трескомъ, и кострика легко высыпается, 

освобождая волокно. Если браль отдфльные стебли и надламывать 

концы ихъ, то волокно при стягивани съ древесины отд$ляется 
легко на всемъ протяжен!и стебля или, по крайней мЪрЪ, на двухъ 

третяхъ длины его. Освобожденный отъ луба стебель, при стибанши 

его дугою, ломается съ трескомъ и даетъ правильный изломъ, какъ 
бы перер$занный ножомъ; если же древесина не ломаегся, а лишь 

только перегибается, то ленъ еще не поспль. Во всякомъ случа$, 

когда появятся эти признаки, слБдуеть набрать съ разныхъ м$етъ 

стлища неболыше пучки стеблей и, составивъ изъ нихъ снопокъ 

(пытокъ) и просушивъ его, попробовать мять и трепать. Еели треста 

мнется хорошо, кострика при трепань$ отд$ляется легко и начисто, 

то ленъ поепфль и его нужно немедленно поднимать; при обратныхъ 
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условяхь, слфдуеть дать ему еще полежать до окончательной 

готовности, время отъ времени беря: пытки для пробной обработки. 

Сухую тресту можно поднимать прямо изъ рядовъ, связывая 
соломенными жгутами въ вязанки, фунтовъ по’15—20 каждая, 

и, давъ имъ постоять, для лучшаго провфтриван1я, отвозить въ м$сту 

дальнфйшей обработки. Если же треста недостаточно просохла, то 

передъ связыван1емъ въ вязанки необходимо предварительно поста- 
вить въ бабки, чтобы дать ей возможность хорошенько провфтриться 

и просохнуть. 
Уборку слЗдуеть производить въ сухую, ясную погоду, начиная 

около обфденнаго времени и заканчивая подъ вечеръ, когда воздухъ 
начинаетъ становиться уже влажнымъ. Дфлать вязанки нужно 

возможно тщательнфе, не перепутывая стеблей, такъ какъ, при 

дальнфйшей обработкз— мять и трепань®, перепутавшаяся треста 

даетъь много отхода и тфмъ понижается выходъ волокна. 

При росовой мочкф льноводъ всецфло зависить оть погоды: 

если погода во время лежан!я льна на стлищ% благопраятная—будетъ 

удача, въ противномъ же случа 5 —всЪ труды могутъ пропасть даромъ. 
Водяная мочка. Для того, чтобы находиться въ меньшей 

зависимости отъ погоды, надо замфнять, гдф это представляется 

возможнымъ, росенье льна мочкою его въ вод$. 
Въ Прибалтскомъ кра и Псковской губерыи повсем$етно 

распространена водяная мочка льна, при чемъ стараются замочить 

ленъ въ самый день теребленья. Но, такъ какъ нер$дко тереблене 

запаздываеть, а посл мочки ленъ долженъ быть все-таки разо- 
стлань на стлищ$ для просушки и отб$фливавя, что совпадаетъ 

съ наступленемъ неблагопрлятной осенней погоды, то и здЪеь опять- 

таки льноводъ рискуетъь потери$ть убытки и не получить т$хъ 

благопрлятныхь результатовъ, каке вообще даетъ водяная мочка. 

Въ Прибалтйскихь губерн1яхъ мочку льна производятъ, большею 

частью, въ озерахъ, а въ Псковской губернии въ особыхъ копанцахъ 

(ямахъ), выкапываемыхь вблизи луговъ и выгоновъ. Волокно, 

вымачиваемое въ этихъ мЪфетностяхь т$ми способами, кавке тамъ 

приняты, и при томъ въ осеннее время, когда вода бывастъ 

холодна, получается не особенно высокаго качества и цфнится 

нисколько не дороже хорошаго льна, стланца; а нзкоторые стланцы, 
напримфръ, Вологодской губерни (вилегодсый, верхолальсвй, 

лальсвый, сухонсый и брусенецей), имфють гораздо высшую цну, 

чЪмъь пековсве и лифляндеые моченцы. 



Самые благопраятные результаты, во всЪхъ отношеняхъ, даетъ 

лфтняя мочка перегодовалой тресты, волокно отъ которой полу- 

чается гораздо лучшихъ качествъ, ч$мъ отъ св жевымоченной тресты. 

Водяная мочка можеть быть успфшна лишь тогда, когда она произ- 

водится въ надлежащее для нея время. Для мочки необходима 

теплая вода, что, разумФется, бываетъ только л5томъ. Вода должна, 

быть чистая, мягкая; жесткая, загрязненная, желФзистая вода для 

мочки совершенно не пригодна. Мягкую воду узнать просто: въ 
мягкой водЪ хорошо намыливается мыло, давая много пфны; въ 

такой водф быстро настаивается чай, хорошо разваривается горохъ, 

бобы, и отъ нея получается мало накипи въ самоварахъ. Желф- 

зистая вода имфетъ голубоватый цвфтъ и на поверхности ея замЪ- 

чается много ржавыхъ пятенъ. 

Мочка льна производится въ р%Ъкахъ, озерахъ, прудахъ, или 

въ 0с0бо устроенныхъ мочилахъ. 

РЪчная, быстротекущая вода для мочки мало пригодна, такъ 

какъ волокно при этомъ получается жесткое, грубоватое и болЪе 

легков%сное. При мочк» въ р$кахъ нужно выбирать м$ста съ медленно 

текущей спокойной водою, что, обыкновенно, бываетъ въ заводяхъ, 

затонахъ, бочагахъ. 

Бельг!йск1й способъ мочки. НаиболЪе прим$нимымъ 

въ крестьянскихь хозяйствахъ способомъ мочки льна, не требую- 

щимъ большихъ расходовь и единовременныхь затратъ, нужно 
признать, такъ называемый, бельийский способз мочки. 

Мочка по этому способу производится въ значительныхъ во- 
доемахъ—р$кахъ, озерахъ и большихъ прудахъ. Для этой мочки 

устраиваются р$шетчатые ящики, или, какъ ихъ называютъ, баллоны. 

Устройство баллоновъ очень простое, и сдфлаль ихъ легко можно 

домашними средствами. 
Пять деревянныхъ брусьевъь а соединены въ одно ц$лое, обра- 

зуя раму, двумя перекладинами— одною спереди, другою сзади. На 
брусья а, а настилается полъ изъ 1” досокъ, соединенныхъ между 
собою въ шпунтъ. Въ крайнимъ брусьямъ а прикр$плены 5 жел$з- 

ныхь скобъ т. Въ эти скобы вставляются стойки съ двухъ боко- 

выхъ и задней сторонъ баллона. Стойки 6, обшитыя дюймовыми 

шпунтовыми досками, образуютъ боковыя стфнки баллона. Такимъ 

образомъ баллонъ иметь только три стфнки: дв боковыя и одну 

заднюю, обращенную къ срединЪ$ рЪ$ки, когда баллонъ загруженъ 

и находится на м$стВ. Задняя и боковая, обращенная внизъ по 
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теченю р%ки, стфнки не доходятъ до дна приблизительна на 10 сн., 

образуя щели, въ которыя входить вода при мочкЪ. Передняя 

стфнка состоить всего изъ одной доски @ шириной въ 25 сн., 

которая прикр$илена къ тремъ короткимъ переднимъ стойкамъ е 

Разръзь по лини АВ. 
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Рис. 6. Баллонъ (разм5ры въ сантиметрахт,). 

у самаго дна баллона. Одна изъ этихъ стоекъ е, средняя, выше 

двухь другихъ и равна ?’з длинныхъ боковыхъ стоекъ 0. Къ ней 

прикр$филена однимъ концомъ перекладина р, которая дФлить бал- 

лонъ на 2 части, а другимъ концомъ придфлана къ средней задней 

стойк$ 6. Чтобы баллонъ быль прочнфе, боковыя стфнки и средняя, 
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передняя стойка прикрфпляются жел$зными раскосами къ перед- 

ней доск$, и кромф того средыя боковыя стойки $ связываются 

между собой, сверху баллона, толстой желФзной проволокой. Для 

вытаскивания баллона изъ воды, ко 2-му и 4-му брусьямъ привинчены 

болтами два желёзныхъ крюка", толщиной около 10 мм. Остальное 

видно изъ чертежей. Высота, такого ящика должна, быть: до 11/2 арш., 

глядя по длин сноповъ льна. Длина, и ширина могутъ быть различны, 

въ зависимости отъ того, какое количество тресты желательно по- 

мстить въ ящикф. При этомъ нужно руководствоваться тфмъ, что 

на 1 квадратный аршинъ площади пола идетъ въ среднемъ 2 пуда, 

с Манесь 

Рис. 7. Боковой видъ баллона (с—боковая стЪнка, п——крюкт). 

тресты. Обыкновенно баллоны д$лаются 4 аршияъ длины и 3 аршинъ 

ширины. Въ такой ящикъ пом щается пудовъ 25 тресты, приблизи- 

тельно съ !/з десятины. Но можно дфлать ихъ и большей выфстимости. 

Снопы льна устанавливаются въ таке ящики, начиная отъ 

поперечной стфнки его, отв$ено, рядами, комлями на полъ, а вер- 

шинками кверху. Набивку тресты необходимо производить возможно 

плотнфе и одинаково плотно по всему ящику, для достижевя равно- 

мфрной вымочки на всемъ пространств$ его. ЧЁмъ плотнфе будетъ 

уложена треста, т$мъ скорфе ленъ вымокнетъ. Снопы должны стоять 
совершенно отвфено, для чего комлевые концы ихъ въ рядахь не- 

обходимо подбивать ногами, и весь рядъ сильнфе надавливать всЁмъ 

корпусомъ. При такомъ способЪ укладки вершинки, находясь въ 

верхнемъ, болфе тепломъ слоф воды, догонять въ вымочкВ нижея 

части стеблей, и треста вымокнетъ совершенно равномфрно по всей 

длинз. Когда будетъ установленъ послФдвй рядъ, тогда просовы- 

ваютъ между льномъ и стояками жерди въ разстояни вершковъ 
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6-ти одна отъ другой. На верхнюю же обвязку, поперекь ея, при- 

биваютъ доски съ такими промежутками, чтобы ленъ не могъ вы- 

пираться во время мочки вонъ изъ ящика. Посл того, какъ въ 

Рис. 8. Загрузка баллона. 

баллонЪ, такимъ образомъ, будетъ уложена треста, его спускаютъ 

въ воду, подложивши подъ дно два бревна, по которымъ онъ легко 

Рис. 9. Наполненный баллонъ передъ спускомъ. 

и сползаеть. Чтобы погрузить баллонъ въ воду, его загружаютъ тя- 
желыми чураками, корягами или толстыми кряжами. Можно за- 
гружать также и камнями, но это менфе удобно, потому что ко 



времени окончаня мочки баллонъ все болФе и боле погружаетел 
въ воду и можеть совсфмъ осфсть на дно, и чтобы этого не слу- 
чилось, часть груза нужно снимать; тогда какъ при деревянномъ 
груз5 въ этомъ не представляется надобности: кряжи, держась 
все время на вод$, при опускав1и баллона совершено осво- 

бождають его отъ груза, велёдстве чего онъ и не можеть пото- 
нуть. Чтобы кряжи не сносило течевемъ или вфтромъ съ загру- 

женнаго ящика, ихъ укр$пляють на немъ слабо веревками. За- 

гружаютъ ящики также и бочками, наполненными водою; но въ этомъ 
случа, при опускани ящика, часть воды необходимо отливаль, 
что опять-таки составляеть лишнюю работу. Загружать баллонъ 

нужно настолько, чтобы надъ нимъ былъ слой воды вершковъ до 

ДВУуХЪ. 

Рис. 10. Баллоны въ рЪкЪ во время мочки. 

Въ теплой вод и при теплой тихой погодф, уже на второй 

день, въ разныхъ м$стахь надъ баллономъ, замфчается появлен!е 

водяныхь пузырьковъ, какъ во время дождя, что указываеть на 

начало броженя, которое производить разрушеше и раствореве 

вещества, склеивающаго волокно съ древесиной. По прошестви трехъ— 
четырехъ дней, выдфлеше пузырьковъ бываетъ настолько велико, 

что они, скопляясь на поверхности воды, образуютъь пфну—при- 

знавъ сильнаго брожен1я. ЗатЪмъ выдЪлен!е пузырьковъ уменьшается, 

и кь концу мочки совершенно прекращается; къ этому времени 
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ящикъ постепенно начинаеть все болфе и бол$е погружаться въ 

воду, что служить однимъ изъ признаковъ окончан1я мочки. 
Ч%мъ теплЪе вода, чфмъ она мягче, тфмъ успфшнфе идеть 

брожене, и мочка заканчивается скорЪе; при обратныхъ же усло- 

вяхъ мочка продолжается дольше. Вода для мочки должна имЪть 

температуру не менфе 14—15° В; при болфе низкой температурЪ 

мочка замедляется. & при температур$ ниже 7° В она вовсе пре- 

кращается; сколько бы времени ни находилась треста въ такой 
водф, она все равно не вымокнеть и можетъ даже сопр$ть. Воть 

почему нельзя рекомендовать осенней мочки, когда вода имфетъ 

довольно низкую температуру. Самая наивыгодная температура 

около 20° В. При температурЪ боле высокой и при отсутетыи 

необходимаго навыка легко можно пропустить нЪФеколько часовъ 

передъ окончанемъ мочки и перемочить ленъ, такъ какъ высокая 

температура воды способствуеть очень быстрому его вымоканю. 

ЛЪтняя мочка, въ зависимости отъ температуры воды и погоды, 

продолжается, обыкновенно, отъ 5 до 10 сутокъ, а иногда затяги- 

вается до двухъ недфль и болЪе. 

Продолжительность мочки льна, какъ сказано выше, зависитъ 

не только оть температуры воды, но также и оть погоды. При 

жаркой, тихой и сухой погод$ брожеше идетъ быстрфе, и мочка 

заканчивается скорфе; при холодной дождливой и в$треной погод» 

брожеше задерживается, и окончательная вымочка льна наступаетъ 

черезъ болБе продолжительное время. 

При опред$ленми времени окончаня мочки можно руковод- 

ствоваться сл$дующими признаками. 1) Передъ окончанемъ ея 

баллонъ все болфе и боле стремится погружаться въ воду, при 

чемъ чувствуется гнилостный запахъ, исходящИй изъ льна. 2) Вы- 

нутые изъ баллона, въ разныхъ мфетахъ его, стебли при бросаншт 

въ воду должны тонуть, медленно погружаясь на дно; если же они 

плаваютъ на поверхности воды, то ленъ еще не домокъ, если 

быстро тонутъ, то онъ перемокъ. 3) При вынимани стеблей изъ 

ящика, они обнажаются отъ верхней кожицы, или же она, при 

протаскивани стебля между пальцами, сходить въ видЪ грязной 
зеленоватой слизи. 4) При разъединени пучка стеблей волокна 

отстаютъ отъ древесины и перепутываютсея между собою въ видЪ 

паутины. 5) Еели надломить стебель у комлевого конца и, отдф- 

ливъ волокна, начать стягивать ихъ, то они сходять совершенно. 

легко по всей длинЪ стеблей. 6) Посл освобождешя древесины 



отъ волоконъ, ее сгибаютъ въ дугу, и если стебель ломается съ 
замфтнымъ трескомъ, и изломъ получается правильный, какъ бы 
перер$занней, то это тоже признакъ готовности тресты; въ про- 

тивномъ случа, если древесина не ломается, а только перегибается, 
ленъ еще не готовъ. 7) При ломанши небольшого пучка стеблей 

въ разныхъ мЪфетахъ, они также должны ломаться съ трескомъ, 
и волокно освобождаться отъ древесины. | 

Но руководствоваться одними только этими признаками, при 

опред$лен!и готовности тресты, отнюдь нельзя, такь какъ можно 
впасть въ ошибку и не домочить или перемочить ленъ; самымъ 

же надежнымъь пр!емомъ служитъ пробная обработка. Для этого 
набираютъ изъ разныхъ м%Фсть баллона пучечки стеблей и -соста- 

вляють небольшой снонъ; тресту просушиваютъ на, солнц$ или около 
печки, но отнюдь не на самой печи, и подвергають мятью и тре- 

панью. Если она проминается легко, кострика отстаетъь оть во- 
локна и при трепаньф начисто удаляется, совершенно освобождая 
волокно, то ленъ вымокъ, и ящикъ немедленно нужно вытащить 
изъ воды; въ противномъ же случа сл$дуетъ оставить еще на н%- 
которое время. Пробы подъ конецъ мочки слдуетъ брать чаще, 

такъ какъ въ это время является опасность перемочить тресту. 
Когда ленъ вымокъ, то баллонъ, по сняйи съ него груза, 

немедленно вытаскивается изъ воды по двумъ бревнамъ на берегъ, 
при помощи лошади или же воротомъ. Посл$ этого его оставляютъ 
не долЪе часовъ 10—12 неразгруженнымъ, чтобы дать стечь водф, 

и треств окрЗинуть. Если баллонъ быль вытянуть на берегъ подъ 

вечеръ, то разгрузку производятъь на слБдующее утро. Передъ 
разгрузкой верхшя доски снимаются, вытаскиваются зажимающя 

жерди, и тресту вынимаютъ изъ ящика и тотчасъ же отвозятъ на 
<стлище для разстилки. Самымъ удобнымъ м$етомъ для разстилки 
будуть свфжескошенные луга, разстилать можно также по выго- 
намъ и клеверищамъ. ЦЪль разстилки льна послЪ мочки заклю- 

чается въ томъ, чтобы дать ему высохнуть и отб$литься. Въ про- 

тивоположность льну-стланцу, ленъ-моченець бываеть бфлаго или 

<вЪфтло-желтоватыхь цвфтовъ, тогда какъ стланець имфетъ боле 

темные цв$та. Отбфливане происходитъ благодаря смыван!ю верх- 

ней кожицы дождемъ и росами, а кромЪ того отъ дЪйетыя солнеч- 

ныхъ лучей отбфливаются и самыя волокна. Разстилку вымочен- 

наго льна надо производить такъ же, какъ и льна-стланца, почему 
повторять описане ея не представляется надобности. ЗдЪсь только 
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нужно замфтить, что моченую тресту можно разстилать болфе тол- 

стымъ слоемъ. Для разстилки 100 пудовъ тресты требуется отъ 

1/3 до И десятины стлища. 

Треста до окончательнаго отбфливашя на стлищ$ остается, 

обыкновенно отъ 11/2 до 2, а иногда и до3 недфль, въ зависимости 

отъ погоды: при сухой, жаркой погодЪ дольше, при влажной же, съ 

перепадающими дождями и росами— менфе продолжительное время. 

ЗдЪсь также необходимо указать на то, что лучше не домо- 

чить лень, чфмъ перемочить его, такъ какъ оть перемоченнаго 
льна получится много отрепка и очень мало волокна, тогда какъ 

немного недомоченная треста дойдетъь на стлищ%, и на выход$ и 

качествЪ волокна потерь не будетъ. Для болфе равномфрнаго отб$- 

ливан1я, во время лежан1я льна на стлищЪ, необходимо произвести 

одно или два переворачиван!я его, въ промежутки времени около 
нед$ли. 

Уборка тресты со стлища ничфмъ не отличается оть тако- 

вой же льна-стланца. Ее также или поднимають прямо изъ рядовъ, 

или предварительно составляютъ въ бабки, вяжуть въ болышя 

вязанки, и затЪмъ отвозять къ м$сту дальнфйшей обработки. 
Мочку въ нфсколько измфненномъ видф можно производить 

безь ящиковъ-—на жердяхъ. Для этого требуются 6 длинныхъ 

2—3-вершковой толщины жердей, на которыя треста укладывается 

такимъ образомъ. На три жерди, положенныя на землю парал- 
лельно между собою и въ разстоянш, равномъ половин длины 

тресты, снопы льна укладываются рядами отъ одного конца до 
другого. Первый рядъ укладывается комлями на крайнюю жердь, 

а вершинками на среднюю; второй рядъ также комлями на про- 

тивоноложную крайнюю жердь, а вершинки его должны пере- 

крывать вершинки перваго ряда; трей рядъ укладывается на 

первый такъ, чтобы вершинки его перекрывали вершинки вто- 

рого ряда, а комли лежали бы на комляхъ перваго ряда; чет- 

вертый укладывается, какъ второй, пятый—какъ третй и такъ да- 

лфе до конца. Когда треста будетъ уложена на высоту 1—1% аршинъ, 

на нее сверху накладываютъ друмя три жерди такъ, чтобы онЪ 

находились надъ нижними, при чемъ средняя жердь будетъ зажи- 

мать вершинныя части сноповъ, & двЪ крайн1я—комлевыя. Концы 

жердей, лежащихъ другь надъ другомъ, туго связываются верев- 

ками или ивовыми прутьями, и плотъ готовъ. Его спускаютъ въ 

воду, наваливаюте грузъ и оставляютъ для вымочки. Уелов1я мочки, 
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продолжительность ея, признаки, по которымъ опредфляется готов- 

ность тресты, и разстилка ея—тЪ же, что и при вышеописанномъ 

©п0соб$. Только при этомъ не представляется возможности достит- 

нуть равномф$рной вымочки тресты по всей длинф: вершинныя ча- 

сти сноповъ будуть, благодаря укладкЪ ихъ плалимя, немного недомо- 

чены, и поэтому при обработк$ больше волокна пойдетъ въ отрепокъ, 

хотя при бол$е сильномъ стягивани срединныхъь жердей, ч\мъ 

крайнихъ, недостатка этого отчасти можно избЪжать, такъ какъ 

плотно зажатыя вершинки догонять въ вымочкВ менфе прижатыя 

комлевыя части сноповъ. Этоть способъ не требуетъ почти ника- 

кихъ затратъ, здфеь не нужно устраивать даже ящика, и поэтому 
такого рода мочка доступна каждому. 

Вымоченная треста бываетъ легче первоначальнаго своего вЪса 

процентовь на 25—30, т. е. если вымачивать 100 пудовъ сухой 

тресты, то поел$ уборки ея со стлища она будеть вфеить отъ 75 

до 70 пудовъ. При удачной мочк$ начисто обработаннаго волокна 

получается отъ 12%% до 15%, т. е. на 1 пудь волокна требуется 
1—8 пудовъ сухой немоченой тресты; кром$ трепанаго волокна, 

получается еще до 6—8% пакли. 

Волокно льна-моченца выходитъ въ общемъ крфиче и одно- 

образнфе стланцеваго; одинаково обдфланнаго волокна изъ моченца 

получается больше, ч$мъ изъ стланца, и оно цфнится дороже этого 

посл днаго. 

Мочка льна въ мочилахъ. Кром описаннаго способа, 

мочки льна, существуютъ и друге способы водяной мочки въ устроен- 

ныхъ мочилахъ. Мочильныя ямы вырываются въ глинистомъ, плот- 

номъ, не пропускающемъ воду грунтБ и имЗютъ четыреугольную 

продолговатую форму, при чемъ онф должны находиться вблизи 

водоемовъ и выкапываться ниже ихъ, чтобы можно было безъ осо- 

быхъ затруднен напускать въ мочила воду. Длина и ширина 
мочильныхь ямъ могутъ быть различны, въ зависимости отъ коли- 

чества замачиваемой за разъ тресты; глубиною же он должны 

быть до 2 аршинъ. На каждый квадратный аршинъ площади пола 

такого мочила укладываютъ до 2% пудовъ тресты. Мочила эти 

можно устраивать пудовъ на 100, но большею частью ихъ устраи- 
ваютъ аршинъ до 15 длиною и 6 аршинъ шириною; въ мо- 

чило такихъ размфровъ можно заложить тресты приблизительно 

съ 1% дес. 
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Выкопанныя ямы облицовываются досками или горбылями, и 

на дно настилается полъ. Въ какомъ бы грунт$ ни выкапывались. 
ямы, разм$ры ихъ должны быть на % аршина болфе самого мо- 

чила. Это дфлается для того, чтобы между стЪнками мочила и 

ямы можно было набить слой глины, которая препятствовала бы 

течи мочильнаго ящика. По угламъ ямы, а также вдоль и поперекъ 

мочила, на разстояни 2—2% аршинъ другъ оть друга, врываются 
толстые столбы, углубленные до 1’аршина въ землю. Снизу столбы, 

стояще другъ противъ друга, скр$пляютея поперекъ мочила лежнями, 

къ которымъ прибиваются доски, образуюция полъ мочильнаго 

ящика. Концы лежней пропускаются въ бока ямы у самаго дна 

ея на # аршина каждый. Между дномъ ямы и лежнями наби- 

вается слой глины, который плотно утрамбовывается, при чемъ 

глина должна быть набита вровень съ верхними сторонами лежней 

такъ, чтобы полъ лежалъь на самой глинЪ. Поль долженъ быть 

немного покатъ къ тому углу, гдБ продлывается отверсте для 

спуска воды изъ мочила. Въ бокахъ столбовъ вынимаются пазы, въ 

которые и закладываются толетыя доски или горбыли, составляю- 

ще стфнки мочила. Сверху на шипы столбовъ накладывается 

обвязка изъ толстыхь бревенъ такъ, чтобы она внутрь мочила имфла 

свзсъ, приблизительно вершка на два. Этоть свфсъ служить для 

удержан!я упоринъ, подводящихея подъ обвязку для удержал 

льна оть выпиран!я изъ мочильнаго ящика. Для лучшаго скр$пле- 

шя столбовъ, на верхнюю обвязку, посрединф ея, накладывается 
еще одно бревно, соединенное съ нею въ вырЪзъ (въ лапу). 

Обвязка, во избЪжанше срыван1я ея во время мочки со столбовъ, 

скрфиляется съ ними жел$зными скобами. Промежутки между 

боками ямы и стЪнками мочильнаго ящика забиваются глиной, 

плотно утрамбовываемой. 

Мочила наполняются водою или по жолобу изъ близлежащаго 

водоема, или по деревянной съ двухвершковымъ отверстемъ трубЪ, 

проложенной въ землБ и однимъ концомъ выходящей въ водоемъ, 

а другимь въ поперечную стфнку мочильнаго ящика, въ одномъ 

изъ угловъ его. Этотъь конецъ трубы забить деревянной втулкой; 

для напусканя же воды имЪется наверху круглое отверсте, которое 

затыкается втулкой съ длинной рукояткой, торчащей надъ поверх- 

ностью мочила. Конецъ трубы, выходянийЙ въ водоемъ, также съ заби- 

тымъ втулкой отверстемъ, долженъ быть обнесенъ срубомъ для 

защиты отъ засорен1я трубы тиной и грязью. Для протока же воды 
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сверху на трубф также продфлываетея отверсте, закрываемое де- 

ревянной втулкой съ рукояткой. Для спуска воды въ противоположномъ 
углу мочила, непосредственно подъ отверстемъ въ полу проклады- 

вается другая труба съ закрытымъ концомъ и соотвфтственнымъ 

отверст1емъ наверху, которое совпадаетъ съ отверстемъ пола и 

плотно пригоняется къ нему; оно закрывается такой же втулкой, 

какъ и у напускной трубы. Открытый конецъ спускной трубы вы- 

ходить изъ земли въ канаву, по которой и стекаетъ вода изъ мо- 
чила. 

Тресту въ мочило набивають прямыми рядами, начиная отъ 

одной изъ поперечныхъ стфнъ его. Первый рядъ устанавливается 

немного наклонно комлями на полъ, а вершинками вверхъ; второй 

рядъ, находясь на в$су, комлями кверху, вершинками перекрываетъ 
вершинки перваго ряда и, благодаря наклонному положен!ю его, не 

можетъ сползать внизъ; трет рядъ устанавливается, какъ и первый, 

четвертый—какъ второй, пятый—какъ третй, шестой—какъ чет- 

вертый и такъ далфе. Начиная съ четвертаго—пятаго ряда, снопы 

должны имЪфть отвзсное положене. Уложивши тресту рядами на 

разстояни 1%—2 аршинъ, комли верхнихъ рядовъ выравниваютъ 

ударами по нимъ лопатой; такое выравниван!е ведется вплоть до 

окончатя укладки. Подъ конедъ набивки, укладка ведется кругомъ 

образовавшагося небольшого пространства. Укладка должна про- 

изводиться насколько можно плотнфе и одинаково плотно на всемъ 

протяжен1и для достижен1я равномфрной вымочки тресты. Когда 
укладка будеть окончена, поверхность уложеннаго льна выровнена, 

тогда его сверху покрываютъ путанною трестою (путаниною), потомъ 

рогожами, поверхъ рогожъ вдоль мочила настилаются доски, & по- 

перекъ досовъ кладутся толстыя жерди (упорины) со скошенными 

концами, которыми он и подводятся подъ верхнюю обвязку. 
Въ такихъ мочилахъ мочка производится или въ одной водЪ 

безъ нагрФван!я льна, или же въ двухъ водахъ съ самонагр$вашщемъ 

его. 

Мочка съ самонагрфванемъ льна, нерфдко, хотя и безъ 

достаточнаго къ тому основан1я, называемая американской, произ- 
водится сл$дующимъ образомъ. ПослЪ того, какъ мочило будетъ 

набито трестою и покрыто, какъ указано выше, напускаютъ 

первую воду, которая и наполняетъ мочило приведенныхъ выше 

разм$ровь въ часъ-полтора времеви. Вода въ мочил$ должна 

стоять вершка на два надъ поверхностью заложенной тресты. 
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Вначал$ она бываеть прозрачна и имЪфетъ свфтло-коричневую 

окраску, затБмъ вода становится все темнЪфе и темнЪе и по исте- 
чени 10—12 часовъ принимаетъ темнокоричневый цвфтЪ, и изъ 

прозрачной дфлается непрозрачной. Первая вода въ мочил$ дер- 

жится 18—30 часовъ, что зависить отъ качества самой тресты: 
если треста суха и тонкостебельна, то вода остается дольше, при 

толстостебельной и болфе влажной трест$— менЪе продолжительное 

время. Въ среднемъ можно считать, что первую воду слфдуетъ 
держать приблизительно около сутокъ. По прошестви этого вре- 
мени, воду спускаютъ, вынимають поперечныя упорины, снимаютъ 
доски и рогожи и начинаютъ равномфрно плотно утрамбовывать 

тресту ногами, послБ чего забиваютъ всЪ образовавшиеся между 

ст$иками ящика и трестою промежутки, въ особенности около 
столбовъ, путанной трестою. Затфмъ опять покрываютъ рогожами 
и досками вдоль мочила, а поперекъ кладутъ упорины, подводя 

концы ихъ подъ обвязку. 

Въ это время треста вступаеть въ пер0д5 наутваня. Вна- 

чалБ нагр$ваюе льна идетъ медленно; по прошестыи же сутокъ, 

треста начинаеть быстро согрЪваться, и температура ея значи- 
тельно повышается. Въ это время возможно чаще, черезь чаеъ— 
два, слЪдуеть производить пробу, которая заключается въ томъ, 
что въ разныхъ частяхъ мочила запускаютъ руку въ тресту до 
вершинокъ сноповъ и сжимаютъ въ горсть пучекъ стеблей, и если 
они будуть мягки и липки, а рука покрывается значительнымъ 
количествомъ слизи, тогда немедленно надо впустить воду. Если же 
этихъ признаковь нЪ$ть, то трестЪ нужно дать еще согрЪться, 

не впуская воды. Практикой доказано, что температуру льна при 

самонагр$ванйи ве слфлуетъ допускать свыше 40° В. Поэтому, если 

температура достигнетъь этого предБла, вышеуказанныхь же приз- 
наковъ не наблюдается, то все-таки необходимо впустить вторую 
воду; хотя въ этомъ случаЪ волокно и теряеть въ своихъ каче- 
ствахъ, получаясь бол5е жесткимъ и менфе маслянистымъ, но зато 
устраняется опасность вовсе испортить его, потому что при болЪе 
высокой температурз ленъ можеть сопр%ть въ какихъ- нибудь 

часъ-два времени. Для измФреня температуры употребляется гра- 
дусникъ въ круглой оправ съ длинной ручкой, который запу- 

скается въ разныхъ мЪстахъ заложенной тресты на глубину до 

1 аршина, и по указанямъ его судатъ о степени нагрфван!я льна. 

Продолжительность перюда самонагр$ваня зависить отъ соетоян1я 



погоды, качества тресты и степени укладки и трамбованя ея. 

При теплой, ясной погодф, толстобтебельной трест и плотной 

укладЕЪ самонагр$ване идетъ быстро, при обратныхъ усломяхъ— 

оно замедляется. Въ этомъ перодЪ ленъ остается, обыкновенно, 
отъ полутора до двухъ сутокз. 

По прошестви этого времени напускается вторая вода, въ ко- 

торой и происходитъ, собственно говоря, мочка льна. Нагр%ване 

же производится для ускорен1я мочки и получен!я болфе масляни- 

стато волокна, которое, пропитываясь выдфляющеюся слизью, и 
прюбр$таетъ это цфнное качество. Вторая вода, проступая на по- 

верхность, бываеть непрозрачна и окрашена въ темно-шоколадный 

цвфтъ, что происходитъ отъ смываня верхней кожицы и накопив- 

шейся слизи. Вода вначалБ имфетъ довольно высокую температуру, 

сообщаемую ей разогрЗтой трестой; зат$мъ она постепенно пони- 

жается и черезь нЪкоторое время приближается къ температур 

воды въ водоемЪ, но до окончанйя мочки все-таки стоитъ выше 

градуса на 2—3, что завиеитъ отъ непрекращающагося все время бро- 

жен1я. Треста поднимается кверху и сильно надавливаеть на упо- 
рины, плотно прижимая ихъ къ верхней обвязк. По прошестви 

н%сколькихъ часовъ послБ впуска второй воды, зам чается выдфлене 

пузырьковь газа—признакъ начала броженйя. Сначала брожеше 

идетъ медленно, затЪмъ оно постепенно усиливается и къ концу 

вторыхъ сутокъ достигаетъь полной своей силы, о чемъ можно су- 

дить по обильному выдфленю пузырьковъ, которые, скопляясь на 
поверхности, образуютъ значительное количество пЗны, плавающей 

на водЪ, а также чувствуется запахъ квашеннаго корма, очень 

похожй на запахъ свжеиспеченнаго хлЪба. Въ это время треста 
поднимается выдфляющимися газами еще болфе и такъ сильно 

надавливаетъ на упорины, что онф выгибаются и при очень силь- 

номъ брожени могутъ даже лопалься. Это первое брожене назы- 
вается кислым брожемемз. Подъ конецъ мочки кислое брожеше, 

постепенно ослабЪвая, совершенно прекращается. Рогожи, доски и 

упорины въ это время бываютъ покрыты слоемъ зеленоватой слизи. 

Къ этому же времени наступаетъ знилостное броженше, которое 

узнается по непр1ятвому свойственному ему запаху. Треста, болфе 

уже не удерживаемая газами, постепенно опускается, упорины 

ослабЪваютъ, температура мочильной воды сравнивается съ темпе- 

ратурою воды въ водоемЪ, и подь конецъ ленъ садится все боле 

и болЪе, при чемъ упорины свободно лежатъ на немъ. Эти признаки, 
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на ряду съ прочими, о которыхъ было говорено выше, указываютъ 

ва окончане мочки. Въ этб время нужно спустить воду, не до- 
жидаясь, пока ленъ совефмъ сядетъ на дно. Если же упуетить 

этотъ моментъ, то, благодаря гнилостному броженю, можно сгноить 

ленъ въ н$сколько часовъ. Поэтому подъ конецъ мочки нужно 

возможно чаще брать пытки и подвергать ихъ пробной обработкЗ. 

Время, которое треста остается во второй вод, колеблется въ ши- 

ровихъ предФлахъ, въ зависимости отъ температуры воды въ мочилЪ 

и оть состоян1я погоды; кромЪ того, если треста доведена до над- 
лежалцей степени нагрфван!я и выдфлила много слизи, то брожене 

идеть быстрфе и мочка оканчивается скорфе, въ противномъ слу- 

чаф— дольше. 

ПослВ спуска второй воды, тресту оставляютъ въ мочилё не- 

разгруженной еще н$сколько часовъ, но не бол$е сутокъ, съ цфлью 

даль стечь водЪ со стеблей, и льну достаточно окрфипнуть. Посль 

этого уже, предварительно снявъ упорины, доски и рогожи, при- 

ступаютъ въ выгрузкЪ тресты изъ мочила и отвозятъ ее на стлище 
для разстилки, которая ничЪмъ не отличается отъ таковой же при 

баллонной мочкЪ. Мочка въ одной водф безъ самонагрЪФван1я льна 

и услойя, при которыхъ она происходитъ, таковы же, что и при 

окончательномъ звымачиван!и льна во второй вод при первомъ 

способ$ мочки съ самонагр$ван1емъ, и поэтому повторять описавше 

ея не представляется надобности. 
Вымоченная т$мъ или другимъ способомъ треста поступаетъ 

въ дальнфйшую обработку—мятье и трепанье. 
Мятье льна. До сихъ поръ въ очень многихъ льноводныхъ 

м$стностяхь еще не вышли изъ употребленя крестьянсвя ручныя 

щелевыя мялицы. Эта мялица растягиваетъ и рветъ волокно, отчего 

много его идетъ въ омялье; кострика вминается въ волокно, что 

значительно затрудняеть трепанье; производительность мялицы 

очень не велика, волокно же выходить неудовлетворительнаго ка- 

чества: укороченное, перес$ченное, съ торчащими хвостами и сла- 

бое. Вел$детые веего этого, тая мялицы необлодимо замънять 

болъе совершенными льномяльными машинами. Хорошая мяль- 

ная машина должна удовлетворять слБдующимъ требовашямъ: 

1) работающля части ея должны равномфрно измельчать древе- 

сину, не растягивая при этомъ и не пересфкая волокна; 2) боль- 

шая часть кострики (измельченной древесины) должна удаляться 
во время мятья для облегченя послФдующаго трепан1я; 3) ма- 
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шина должна отличаться прочностью, простотою устройства, лег- 
костью обращенйя съ нею, полною безопасностью для рабочихъ и 

возможно большею производительностью. ВсЪмъ этимъ требовашямъ 

вполн$ удовлетворяютъь бельлйсыя льномялки системы Делера. 

Онф бываютъ двухвальныя, шести или восьмивальныя и двфнадца- 

тивальныя, при чемъ первая ручная, остальвыя дЪйствують отъ 
привода. 

Рис. 11. Льномялка Делера (двухвальная). 

Особенно незамфнима въ крестьянскихъ хозяйствахъ ручная 

цуцунная двухвальная льномялка Делера. Состоитъ она изъ чугун- 

наго станка, между стойками котораго въ подшипникахъ вращаются 

два расположенныхь другъ надъ другомъ рубчатыхъ чугунныхъ же 

вала. Нижн! валъ получаеть вращательное движене отъ руко- 

ятки, верх же, зацфиляясь своими рифлями (зубцами) за рифли 

нижняго вала, вращается въ обратную сторону; подшипники мо- 

гуть быть перем$щаемы вверхъ и внизъ, при чемъ верхняя пара, 

подшипниковъ нажимается пружинами, которыя служать для нада- 

вливан!я одного вала на другой. При трест, туго проминающейся, 
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ихъ нужно нажимать сильнфе, при слабомъ же льн$ отпускать. Для 

подавая льна въ мялку имфются два столика, вставляющ1еся въ 
пазы выступовъ станка. При работ на этой машин$ требуются 

трое рабочихъ: одинъ подаетъ тресту въ мялку, другой принимаетъ 

смятыя горсти льна, трей вертитъ рукоятку. Можно, конечно, обой- 

тись и менышимъ числомъ рабочихъ, но зато уменьшится и произво- 
дительность. Самая работа выполняется такъ. Подавальщикъ, беря 

по одной горсти тресты, ударяетъ ее комлевымъ концомъ о столикъ, 

чтобы выровнять комли, и раскидываетъ ровнымъ не толстымъ слоемъ 

по всему столику, вершинками къ валамъ, стараясь не перепутывать 

стеблей. Другой рабочй начинаетъ вращать рукоятку снизу вверхъ 

нал$5во и вращаетъ ее до т$хъ поръ, пока почти вся гореть не 

пройдетъ между валами; тогда начинаетъ вертЪть рукоятку въ обратную 

сторону, отчего треста, захватываясь рифлями валовъ, проходитъ 

опять между ними назадъ къ подавальщику; такимъ образомъ вертятъ 

рукоятку взадъ и впередъ до тБхь поръ, пока треста не будетъ 

хоропю промята. При достаточно сухой трест$, довольно пропустить 

ее разъ пять между валами, и она будеть промята окончательно. 

Рабоч, стоящий у премнаго столика, подхватываетъ смятыя горсти, 

скручиваеть ихъ и откладываетъ въ сторону. Мялка эта дфлается 

и съ двумя рукоятками для двухъ рабочихъ, но это совершенно 

излишне, такъ какъ при перем$нЪ обязанностей рабочихь между 

<0бою, вращене машины однимъ человфкомъ не представляетъ 

никакихь затруднений и не влечетъ за собою усталости вертельщика 

посл$ того, какъ онъ пр1обрЪтаетъ достаточный навыкъ. 

Двухвальная льномялка Делера, при 3 рабочихъ, можетъ смать 

до 30 пудовъ тресты въ рабоч!й день. Достоинство этой машины 

заключается еще и въ томъ, что, благодаря особой форм$ рифлей 

валовъ, на ней можно мять тресту, не подвергая ея овинной сушк$, 

что очень важно, такъ какъ при искусственной сушк$ тресты волокно 

получается худшаго качества. Смятый на этой мялкф ленъ, если 

онъ быль надлежаще вымоченъ, быстро вытрепывается, и кострика 

удаляется легко и совершенно начисто. При работ$ на ней, трепанаго 

волокна получается фунтовъ 5—6 на пудъ больше, ч$мъ отъ обыкновен- 

ной крестьянской мялицы, и добротой оно выходить несравненно 

лучше: длиннфе, крфиче, лентистЪе, а потому и цфнится до 1 рубля 

въ пудЪ дороже. Такая мялка заграничнаго издЪлмя стоитъ около 

40 рублей. Въ посл5днее время изготовлешемъ мялокъ Делера занялись 

и н$которые ваши руссые чугуннолитейные заводы, благодаря чему 
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цфны на нихъ понизились; русскаго производства машина стоитъ 

25—30 рублей. Съ цфлью еще большаго удешевлен1я, стали изгото- 

влять мялки безъ станковъ, которые легко сдфлать у себя въ хозяй- 

ствЪ изъ дерева; подобная мялка стоить 20—25 рублей. Пр1обрф- 

тать описанныя выше льномялки можно въ земскихъ сельскохозяй- 

ственныхъ складахъ или выписывать отъ нЪкоторыхъ фирмъ и непо- 
средственно съ заводовъ (фирма „Работникъ“, Москва и Петербургъ: 

фирма „Рязанское товарищество“, Рязань; заводь инженера Хру- 

щова въ ОрлЪ; заводъ Звфринцева въ Твери, сельскохозяйственная 

мастерская Новоторжскаго уфзднаго земства, г. Торжокъ, Твер- 

ской губерни и др.). Шестивальныя, восьмивальныя и дв$надцати- 

вальныя льномялки для коннаго привода имфютъ такое устройство, 

что треста, проходя между расположенными другъ надъ другомъ 

попарно валами, проминается сразу или съ двухъ разъ, выходя на, 
премный столикъ совершенно промятой. Для работы на нихъ тре- 

буется отъ 5 до 8 рабочихъ: одинъ подаетъ тресту въ мялку, дру- 

гой принимаетъ, а остальные подготовляютъ горсти и складывають 

посл$ мятья. Производительность такихъ машинъ, конечно, гораздо 

значительнзе двухвальной; такъ, напримФръ, на двЪнадцативальной 

можно смять до 120—150 пудовъ тресты въ рабоч день. 

Кром$ описанныхь льномялокъ, существують и друпя, съ 

деревянными и чугунными валами: трехвальныя съ валами, распо- 

ложенными другъ надъ другомъ, съ кожухомъ позади ихъ, и много- 

вальныя съ валами, иифющими различное расположене, при чемъ 

тогда, какъ у мялокь Делера, горсть тресты проходить между 

валами, сохраняя прямое расположене; въ этихъ мялкахъ гореть, 

посл$ прохода между валами, возвращается къ м$ету ея подачи 

нер$дко въ согнутомъ видф. Мялки такого устройства по качеству 

работы въ большинствз случаевь хуже Делеровскихъ. Форма 

рифлей и бороздокъ между ними у этихъ машинъ трехгран- 

ная, менфе удобная, чЪмъ у льномялокъ Делера, а у мялки вся суть 

въ валахъ. Мялки же съ деревянными валами, кром$ того, не могутъ 

мять несушеной въ риг$ тресты, и поэтому ухудшаютъ качество 

волокна. 
Трепанье льна. Смятый такъ или иначе ленъ подвергается 

дальнЪйшей обработк&— трепанью. Трепанье волокна имфетъ своею 

цфлью окончательное удален1е кострики и перепутавшихея короткихь 

волоконъ-—пакли, отъ которыхъ оно должно быть освобождено совер- 

шенно начисто. Удаляя кострику и паклю, нужно стараться не 
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повреждать длиннаго волокна, чтобы получить его возможно больше 

и меньше отрепка и не ухудшать качества трепанаго льна; не ослабить 

его, не пересЪ$чь и не перепутать. 

Способы трепан1я и орудя, употребляемыя при этомъ у насъ, 

въ Росаи, почти повсемфстно въ крестьянскихъ хозяйствахъ, далеко 

неудовлетворительны. Въ мЪстностяхъ, производящихъ ленъ-стланецъ, 
употребляются, обыкновенно, легыя, деревянныя, плосыя ручныя 
трепала, имфюция продолговато-овальную форму съ заостреннымъ 

Рие. 12. Работы на ручной мялкЪ и ручнымъ трепаломъ. 

концомъ, или же трехгранныя въ вид кинжала. Горсти льна 

отрепываютъ на вЪсу, стоя, или же на колфн$— сидя, и самая работа, 

заключается въ томъ, что обрабатываемую горсть льна обхлесты- 

ваютъ о трепало. При такомъ способф выполнен!я работы волокно 

перес$кается, концы его обрываются, весл$детые чего ленъ 

укорачивается, много получается отрепка и, благодаря легкости 

трепалъ, ими невозможно совершенно начисто удалить кострику, не 

рискуя значительную часть волокна спустить въ паклю. Кром$ того, 
нер$дко мятый ленъ передъ трепаньемъ подсушивается на печи, что 

въ свою очередь также ухудшаеть качество волокна. 



Въ Прибалтйскомь краЪ, въ Псковской губерни и отчасти 

въ Смоленской употребляются также легыя деревянныя трепала, 
но имющ!я форму четыреугольной продолговатой, съ заостренными 
ребрами, дощечки еъ рукояткой на концф. Для трепанья служить 

станокъ, представляющий изъ себя доску, отвфено врЪфзанную въ 

другую доску, лежащую на полу, или же высокая бочка, наполнен- 

вая кострикой до верхнихъ краевъ. Обрабатываемая гореть льна, 

Рис. 13. Двупедальная льнотрепалка. 

зажатая въ руЕкЪ, кладется на станокъ или на край бочки и находится 
на вфсу. У даряя по висящей горсти трепаломъ въ отв$еномъ направле- 
ни, такимъ образомъ удаляютъ кострику и паклю изъ волокна. 
Этотъ способъ трепанья надо признать лучшимъ, такъ какъ здфеь 

устранено перес$кан!е волокна и укорачиваюе концовъ, но также 
вел детне легкости трепаль трудно отрепалть ленъ совершенно начисто 
безъ риска спустить въ паклю много волокна. 



фе Е: 

Съ цфлью увеличен1я производительности трепанья и облег- 

ченя труда трепальщиковъ, употребляются трепальныя машины, 

которыя въ посл$днее время встрфчаются кое-гдф и у насъ, 

въ Росейи. 

Существуютъь нфеколько системъ трепальныхъ машинъ, изъ 

которыхъ, какъ самыя лучипя, можно рекомендовать бельийскя тре- 

пальныя мельницы системы Делера. На прилагаемомъ рисунк® 
(рис. 13) представлена педальная льнотрепалка. Состоить она изъ 

чугуннаго станка, въ верхней части котораго въ подшипникахъ. 

вращается стальной валъ съ насаженнымъ на него чугуннымъ коле- 

сомъ. Къ ободу колеса прикр$плены 12 продолговатыхъ деревян- 

ныхь трепальныхъ дощечекъ (трепалъ), тремя болтами каждая; 

болты проходять черезъ отверстйя въ колес$ и дощечкахъ и закр®- 

плены гайками. Работаюция ребра дощечекъ скошены и заострены 

и на концахъ слегка закруглены. Съ лЪвой стороны трепальнаго. 

колеса утверждена трепальная доска съ прор$зомъ. На валу колеса. 

насажена шестеренка, сцфпляющаяся съ большой шестерней, наса- 

женной на колЪнчатый валъ, вращающийся въ нижнихь подшип- 

никахъ станка. Колфичатый валъ приводится въ движен1е помощью 

педалей; трепальное же колесо получаеть отъ него вращательное 

движен1е, благодаря зацфпленшю шестеренъ. Трепальная доска мо- 

жетъ приближаться и удаляться оть трепальнаго колеса и должна. 

имфть отв$еное положене. Трепала прикр$пляются къ колесу такъ, 

чтобы не работающая ребра ихъ совпадали съ лишей, проведенной 

поперекъь трепальной доски на разстоящи 2% вершковъ отъ ниж- 

няго края прорЪза. Для работы на этой машинЪ требуетея одинъ. 

человЪкъ, который и отрепываетъ волокно, и приводить ее въ дви- 
жене, стоя на педаляхъ, поднимашемъ и опускавемъ ногъ. 

Самое трепанье выполняется слфдующимъ образомъ. Трепаль- 

щикъ беретъ горсти дв$—три смятаго льна, глядя по величинз, 

складываеть ихъ, ровняя на комляхъ, встряхиваетъь полученную. 

горсть, для удален1я легко отстающей кострики и расправлен1я 

волоконъ, и вкладываеть ее въ прор$зъ трепальной доски, под- 

ставляя ДФйствю трепалъь ея комлевую половину, при чемъ крЪико. 

зажатая въ лфвой рук, приблизительно на одной трети длины, 

горсть плотно прижимается къ нижнему краю прор$за. 

Трепальныя дощечки, проходя мимо горсти, ударяють по ней 

въ отвфеномъ направлен, непосредственно слБдуя одна за другой, 

и удаляютьъ кострику и паклю. Отрепываемую горсть льна все время 
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поворачивають въ лЬвой рук», стараясь не допускать частыхъ уда- 

ровъ по одному м$фету, и раскидывають ее правой рукой в$еро- 

образно, съ тфмъ, чтобы лучше и быстрзе отрепаль. 

Рис. 14. Однопедальная льнотрепалка. 



2: Бб== 

Когда будеть удалена. легко отстающая кострика съ одной 

половины горсти, подвергають дЪйствшю трепалъ, точно тавъ же, 

другую ея половину. Отрепавъ горсть снаружи, ее выворачивають 

и отрепывають внутренн!я еще неотрепанныя части. 
Отрепавъ, такимъ образомъ, нфсколько горстей, такъ сказать, 

начерно, складывають ихъ, опять глядя по величин, горсти по три 
по четыре, встряхиваютъ, выравниваютъ концы и въ томъ же порядкБ 

отрепываютъ уже начисто до полнаго удален1я кострики. Во время 

отрепываня горсти все время оправляются и тщательно выравни- 
ваются, въ особенности комлевые концы. При соединен горетей 

необходимо подбирать ихъ по длинф, цвфту и вообще стараться, 

чтобы волокно въ отрепанной горсти было совершенно однообразно. 

При работ$ на этой машин волокно не перес$кается, не 

путается, концы не обрываются и получается сравнительно мало 

отрепка. УмФлый, опытный трепальщикъ можеть отрепать на ней 

начисто до 20—25 фунтовъ волокна въ день. Льнотрепалка эта 

стоить около 90 рублей и поэтому, конечно, мало доступна для 

крестьянскаго хозяйства. Но познакомившись съ ея устройствомъ, 

каждый столяръ можеть сдфлать подобную у себя въ мастерской, 

замфнивъ всЪф чугунныя части деревянными, за исключенемъ, разу- 

м$ется, валовъ, шестеренъ и подшипниковъ, которые можно зака- 

зать слесарю или же выписать съ завода, и тогда она обойдется 
гораздо дешевле, рублей до 25—30. Въ виду утомительности работы 

при двухъ педаляхъ, трепалка можеть приводиться въ дфйстые и 

одною педалью, и, какъ показала практика, тав1я однопедальныя 
льнотрепалки болфе примфнимы въ нашей крестьянской средф. 

Можно устроить трепалку съ нфсколькими колесами, насаженными 

на одинъ валъ, и приспособить ее къ конному приводу, уЕрёпивъ 

для этого на одномъ концф вала шкивъ для приводнаго ремня, а 

на другомъ маховикъ, и всф части сд$лаль деревянными, за исклю- 

ченшемъ вала и подшипниковъ, которые должны быть обязательно 
металлическими. На такой машин будуть работать одновременно 
нЪсколько челов$къ, по числу трепальныхъ колесъ, при чемъ каж- 

дый можеть вытрепать начисто до 30 фунтовь волокна въ рабочй 

день; подсушиван1е мятаго льна здфеь является совершенно излиш- 

нимъ, такъ какъь при машинномъ способЪ волокно отрепываетея 

легко и безъ этого. 

Льнотрепалки можно пруобрЪсти въ мастерской Маландина 

(г. Нолинекь, Вятской губ.) и въ Петербург черезъ посредство 
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технической конторы Шимановскаго и товарищества „Работникъ“; 

кром$ того, инструкторомъ по льнообработкВ въ Ярославской гу- 

бернш, ЕКрыловымъ сконструированы дв$ отличныя льнотрепалки: 

ручная о двухь колесахъ, съ шестерневой передачей (стоить въ 

Ярославл$ 60 р.) и однопедальная съ цфиною передачею (стоитъ 

въ Ярославлф 40 р.). 

Необходимость сортирован1я волокна. Льняное волокно, 

предназначенное ва продажу, необходимо раздлять на нЪсколько 

сортовъ. При сортировк& надо подбирать однообразное волокно по 

цвЪту, длинЪ, крфпости, тяжелов$ености и мягкости, и каждый 

сорть продавать отдЪльно. Если продавать волокно не сортирован- 

нымъ, то за него нельзя выручить тЪхъ денегъ, которыя можно 

было бы получить, продавая сортированный ленъ, потому что торговцы 

всегда, назначаютъ цфну за всю парт!ю льна, принимая въ соображене 

лишь худипя вязки. Въ несортированномъ льнф, въ каждой 

отдфльной вязкЪ, волокно будеть цестрое, заключающее горсти 

и хорощаго, и средняго, и плохого достоинетва, и, конечно, тор- 

говцу нётъ никакого расчета назначать высшую цфну. Онъ никогда 
не назначить даже цфны средней по среднему качеству волокна, 

а заплатить самую низшую цфну, ссылаясь лишь на волокно плохого 

качества; тфмъ болЪе, что торговцы закупленный у врестьянъ ленъ 

всегда впослЗдетви сортируютъ и поэтому несутъ извЪстные расходы 
на это. 


